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                                             Общее положение 
 
                                                                        

1. Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ОНР 3  

уровня)  (далее - Программа) МБДОУ «ЦРР-д/с № 2 «Теремок»   разработана 

в соответствии с  Федеральной  основной общеобразовательной программой, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809), 

Федеральной адаптированной образовательной программой м  Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования1 

(далее - Стандарт). 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и 

обеспечивает: 

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на доступном его возрасту содержании доступными 
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средствами; 

‒создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее–

ДО), ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание 

подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру 

своей семьи, большой и малой Родины; 

‒созданиеединогофедеральногообразовательногопространствавоспитан

ияиобучения детей от рождения до поступления в начальную школу, 

обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) 

равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона 

проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, технологии направленные на развитие детей в образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения 

коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и 

их родителей: 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

В соответствии с требованиями ФГОСДО в Программе 

содержится целевой, содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, 

задачи,принципыиподходыкееформированию;планируемыерезультатыосв

оенияПрограммы в  старшей группе а также на этапе завершения освоения 

Программы; характеристики особенностей развития  детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР (ОНР 3 ур), подходы к педагогической 

диагностике планируемых результатов. 
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Содержательный раздел Программы включает описание: 

‒задачисодержанияобразовательнойдеятельностипокаждойизобр

азовательныхобластейдля детей старшего дошкольного возраста 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно эстетическое, физическое развитие) в соответствии с 

федеральной программой и с учетом используемых методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

‒вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Федеральной программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфических образовательных 

потребностей и интересов; 

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы; 

 Особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся; 

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, 

которая  раскрывает задачи и направления воспитательной работы, 

предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы 

правилами нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание: 

‒психолого - педагогических и кадровых условий реализации 

Программы; 

‒организации развивающей предметно – пространственной среды 

(далее –РППС); 

‒материально – техническое обеспечение Программы; 
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‒обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

 

Сведения об осуществлении 

образовательной деятельности в 

группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР: 

 

Комплектование групп компенсирующей направленности для детей с 

ТНР (ОНР 3 уровня) осуществляется по результатам ТПМПК. 

Контингент воспитанников составляет: 

Возрастная 

Категория 

детей 

Направленность групп 

От5 до 6 лет Старшая компенсирующей 

направленности 

От6 до 7 лет Подготовительная 

компенсирующей направленности 

 
 
 

I. Целевой раздел Программы. 

1.1 Пояснительная записка. 

1.1.1.Цель реализации Программы: обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося старшего  дошкольного возраста с ТНР (ОНР 3 уровня), 

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 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 
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ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

1.1.2.Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ТНР в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный  

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 
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(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 

здоровья обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

1.1.3. Принципы Программы: 

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 

взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации и 

обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип 

предполагает подбор образовательными организациями содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 

для обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 
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психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и 

речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 



11 
 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

1.1.4  Характеристика особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР 3 уровня) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 

детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет 

или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас 

детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые 
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слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 

избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто 

недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

 Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 
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окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 

пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь 

— вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено 

звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное 

слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение 

[С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц ). У большинства детей сохраняются 

недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры 

слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым 

анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их 

случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой 

структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса 

— кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 
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воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. Нарушение звукослоговой 

структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения 

звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти. 

 

1.2. Планируемые результаты. Целевые ориентиры реализации 

АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

1.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего 
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дошкольного возраста с ТНР  

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

явлениях окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 
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отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

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

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: 

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

количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

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

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

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

элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

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

полезных привычек). 

 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 
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Оценивание качества образовательной деятельности определяется 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

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 реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 
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социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы 

Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система Мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) речевые  карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных 

достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих 

образовательных областях. Воспитатель наблюдает за поведением ребенка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в 

режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог 

отмечает особенности проявления ребенком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на 
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успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации 

педагог выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации 

результатов наблюдения может являться карта развития ребенка. Педагог 

может составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребенка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения 

позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка 

на определенном возрастном этапе, а также скорректировать 

образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей 

развития ребенка и его потребностей. 

Учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы  

диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных 

методов и диагностических методик. Главным в оценке результатов является 

качественный анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей 

мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны 

деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи педагогического 

работника, способности ребенка к переносу новых способов действий в 

измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости 

обучающихся, что имеет значение для построения индивидуальных и 

групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и 

характера взаимодействия педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, 

поэтому при обследовании дошкольника важно определить уровень развития 

и выявить недостатки предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются 

с учетом показателей речевого, познавательного и личностного развития, 

выявленных при  обследовании. 

Результаты логопедической и психологической диагностики могут 

использоваться для проведения квалифицированной коррекции развития 
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обучающихся, а также позволят определить содержание образовательной 

работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

 

 

II. Содержательный раздел  

 

2.1.Образовательная деятельность по пяти образовательным 

областям 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.1.1.«Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими 
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детьми и педагогическим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста по социально – коммуникативному  развитию.  

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
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- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников 

с обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется 

словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых 

действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по 

всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими 

работниками группы и родителям (законным представителям). 
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Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 

обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними 

людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного 

возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

"Социально-коммуникативное развитие" являются родители (законные 
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представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2. «Познавательное развитие» 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

и покое, причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возрата в области «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для 

расширения представлений обучающихся о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 
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свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное 

развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, 

целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

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

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о 

явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, 

определения пространственных отношений у разных народов. 

 

2.1.3. «Речевое развитие» 

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

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста в области «Речевое развитие» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

"Речевое развитие" является формирование связной речи обучающихся с 

ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

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

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи 
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обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия 

с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития 

коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на 

занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию 

речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические 

работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

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

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 
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способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, 

в работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

 В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. Программа относит к образовательной 

областихудожественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 
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широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

 Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности 

обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению 

недостатков речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 

музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, 

на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для их 

восприятия и игр художественными промыслами. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста в области «Художественно –

эстетическое развитие» 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 
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имеет коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

"портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 

обучающихся при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 
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специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух 

(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов 

по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

 

2.1.5. «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

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

полезных привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

 В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 

том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 
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осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

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

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

 В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в 

движении, педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

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

по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

 Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

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

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, 

организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
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старшего дошкольного возраста в области «Физическое развитие» 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, 

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

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

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

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 
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организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся 

комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 

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

материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, 

организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, 

педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 
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знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением 

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

детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В 

этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-

коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об 

опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

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

чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Здоровье» (Автор: В. Г. Алямовская).  

Программа представляет собой комплексную систему воспитания физически 

здорового, разносторонне развитого, инициативного, раскрепощенного 

ребенка.  

Программа включает четыре направления.  

В основе каждого направления лежит своя программа:  

1. Физическое здоровье – программа «Группа здоровья».  

2. Психологическое благополучие – программа «Комфорт».  

3. Духовное здоровье – программы «Город мастеров», «Школа маленького 

предпринимателя».  

4. Нравственное здоровье – программы «Этикет», «Личность».  

Задачи программы:  

 укрепление здоровья;  

 воспитание потребности в здоровом образе жизни;  

 развитие физических качеств;  

 создание условий для реализации потребности в двигательной активности;  

 выявление интересов, склонностей, способностей;  
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 приобщение к традициям большого спорта. 

 Содержание программы раскрывается не в соответствии с возрастными 

группами, а по направлениям.  

Программа включает в себя пять разделов.  

В первом разделе представлены организация и методика проведения 

различных видов физкультурно – оздоровительных мероприятий:  

 утренняя гимнастика – танцевально – ритмическая, на тренажерах, 

на полосе препятствий, на воздухе, смешанного типа, в виде подвижной 

игры, спортивной тренировки, оздоровительного бега;  

 физкультурное занятие – обычного типа. Сюжетно – игровое, 

танцевальное. На спортивных тренажерах, занятие – прогулка, занятие – 

зачет, тренировка, занятие серии «Забочусь о своем здоровье»;  

 гимнастика после сна – игровая, на тренажерах, в виде 

оздоровительного бега, лечебно – восстановительная, музыкально – 

ритмическая.  

Уделяется особое внимание проведению утренней гимнастики и 

физкультурных занятий на воздухе (из 4 – х занятий только одно проводится 

в зале). Гибкость в планировании утренней гимнастики заключается в том, 

что на месяц составляются 3 – 4 разных комплекса, которые используются 

педагогом в соответствии с погодными условиями.  

Организация лечебно – профилактической работы раскрывается во 

втором разделе. Здесь представлены план лечебно – профилактических 

процедур на год, система закаливания в каждой возрастной группе, 

требования, предъявляемые к одежде детей при проведении занятий на 

воздухе и в группе.  

В третьем разделе кратко представлена диагностика физического 

развития.  

В приложении дается образец индивидуальной диагностической карты 

дошкольника.  

В четвертом разделе программы уделяется внимание воспитанию у 
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дошкольника потребности в здоровом образе жизни. Перечисляются 

основные направления в данной работе: привитие к. г. н., формирование 

представлений о строении тела человека, обучение детей уходу за своим 

телом.  

В пятом разделе описываются особенности совместной работы ДОУ и 

семьи по воспитанию здорового ребенка. 

 Отличительной особенностью программы является то, что в ней 

уделяется внимание организации групп реабилитации, физическому 

развитию и воспитанию часто болеющих детей. 

В помощь педагогам предлагается программа, которая имеет такое же 

название, как и вся комплексная программа – «Здоровье». Но, работая по 

программе «Группа здоровья», педагог будет испытывать некоторые 

трудности. Так, остается под вопросом: в чем же заключается 

преемственность в работе воспитателя и тренера – профессионала, каковы 

минимум, норма и максимум по каждому направлению программы, какова 

тематика серии занятий «Забочусь о своем здоровье». 

 

 

 

 

2.2. 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 самому. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 
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ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

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

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

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

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

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

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

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

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 
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работником и другими детьми. 

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

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

характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

 Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет 

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

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

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

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с ТНР 

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

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

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

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 

работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

 Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 
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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 родителям 

(законным представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

-  повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

 Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 

Для взаимодействия используются тетради на печатной основе: «Обучение 

грамоте» «Солнечные ступеньки» и индивидуальные логопедические 

тетради.  Задания в  тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в 
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группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. 

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного 

возраста. 

Работа с родителями включает: проведение мониторинговых мероприятий; 

система методических рекомендаций  наглядные материалы для стенда 

«Родителям о развитии ребенка»; «Уголок логопеда», открытые показы 

деятельности; мастер –классы, индивидуальные консультации; родительские 

собрания; проведение совместных игровых мероприятий  (семейный клуб); 

проведение экскурсий, походов, развлечений. 

 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 
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 Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 
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особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

 Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы, механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 
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Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

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

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи: 

 Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности 

обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных 

и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций 

при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и 

педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и 
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реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально 

решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех 

направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование 

обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 
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методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников 

Организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной 

беседы, целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 



49 
 

каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание 

беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые 

игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", 

"Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с 

ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

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

ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 
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Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление 

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

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

преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

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

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания. 
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Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

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

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

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

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

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

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

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

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 



52 
 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 

звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с 

начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 
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3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

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

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова 

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

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

"рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к 

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

ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 

(блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 
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Часть формируемая участниками образовательной организации 

В группе компенсирующей направленности для детей с ОНР 3 уровня 

учитель-логопед использует программу Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной, 

методические разработки Т.А.Ткаченко, Е.А. Пожиленко, Нищевой Н.В. 

Гомзяк О.С. 

Коррекционная работа по воспитанию и обучению дошкольников с 

недостатками речи включает ежедневное проведение фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных занятий. Занятия с детьми проводятся в 

дневное время, в четверг во второй половине дня. Основная цель групповых 

занятий – воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети 

должны адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников. 

Индивидуальные занятия проводятся по коррекции звукопроизношения. 

Продолжительность индивидуальных занятий 10 мин.  

Цель логопедической работы: 

1. Обеспечение условий для устранения речевых недостатков и 

совершенствование речи у детей 

2. Преодоление речевых нарушений у детей с ОНР 

Задачи: 

1. Обогащение и накопление словаря 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

3. Развитие и совершенствование связной речи, речевого общения 

4. Подготовка детей к школе с чистой, выразительной речью 

5. Формирование у детей рефлексии – умения контролировать свою речь 

и ошибки в ней 

6. Формирование социальной компетентности у ребенка 

Направления коррекционно-развивающей работы в старшей группе 

Подгрупповые занятия в старшей группе проводятся в соответствии с 

«Программой» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 5 раз в неделю. Согласно 

нормативам «Санитарно-эпидемиоглогические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
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учреждений», СанПина 2.4.1.2660-10, утвержденного Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.07.2010 №91, учтены требования к организации режима дня и учебных 

занятий. Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки не должен превышать нормы, допустимые СанПиНом  (п.2.12.7). В 

соответствии с СанПиНом продолжительность занятий детей 6 года жизни 

составляет  25 минут.  Вся коррекционная работа разделена на 3 периода 

обучения. В зависимости от периода изменяется расписание фронтальных 

занятий. 

Диагностика уровня речевого развития и результатов коррекционного 

обучения проводится с 1 сентября по 15 сентября, с 15 мая по 30 мая в 

старшей и подготовительных группах. В январе проводятся диагностические 

срезы по разделам развития речи. Обследование детей проводится с 

использование «Альбом для логопедов» О.Б. Иншаковой, «Уроки логопеда. 

Игровые тесты» Е.Косиновой,  «Альбом по развитию речи» В.С.Володиной. 

Цели каждого занятия разделены на три группы: коррекционно-

образовательные, коррекционного-развивающие, воспитательные. 

Каждую неделю с детьми отрабатывается материал по определенной 

лексической теме.  По каждой теме указывается примерный лексический 

материал, который должен быть освоен за всю неделю работы, определяется 

определенный словарь слов, которые будут вводиться в активную речь детей 

на занятиях, в свободное время, закрепляться родителями дома. 

Основная работа по звукопроизношению в старшей группе проводится 

индивидуально или в подвижных микрогруппах. Автоматизация 

поставленных звуков проводится на фронтальных занятиях логопедом, 

воспитателями, специалистами ДОУ, родителями по рекомендациям 

логопеда. С целью информатизации родителей в вопросах логопедии 

проводятся «Школы для родителей», заполняется стенд, папка-передвижка, 

памятки и буклеты для родителей. 

Основное содержание образовательной деятельности 
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с детьми старшего дошкольного возраста 

1 период обучения  

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю. 

Задачи: 

1. Развитие понимания устной речи. 

2. Подготовка к овладению диалогической формой общения. 

3. Практическое усвоение некоторых способов словообразования с 

использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с приставками на-, по-, вы-. 

4. Учить воспринимать приставочные глаголы. 

5. Учить выполнять действия с предметами, усваивая значения 

предлогов в, на, над, под. 

6. Усвоение притяжательных местоимений мой, моя в сочетании с 

существительными мужского и женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем практического овладения существительными 

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего 

времени, существительными в В.п., Д.п. и Т.п. 

7. Умение изменить форму глагола  (повелительное наклонение в 

изъявительное наклонение (спи-спит) 

8. Овладение навыками составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действий, по картинке, по моделям. 

9. Закрепление навыка составления короткого рассказа. 

Словарная и грамматическая работа – 13-14 занятий 

Формирование первоначальных навыков связной речи – 6-7 занятий 

На индивидуальные занятия выносятся: 

1. Уточнение произношения простых звуков, типа: А, У, О, Э, И, М, Мь, 

Н, Нь, П, Пь, Т, Ть, Ф, Фь, В, Вь, Б, Бь; 

2. Постановка и первоначальное закрепление отсутствующих звуков (К, 
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Кь, Г, Гь, Х, Хь, Ль, Й, Ы, С, Сь, З, Зь, Р; 

3. Различение на слух гласных и согласных звуков; 

4. Выделение первого ударного звука в слове  с первым гласным звуком, 

анализ звуковых сочетаний типа: ау, уа 

В 1 период фронтальные занятия по изучению каждого звука не 

проводятся. 

Весь лексический материал насыщается изучаемым звуком. 

2 период обучения 

(декабрь, январь, февраль, март) 

Фронтальные занятия по формированию звуковой стороны речи 

проводятся 2 раза в неделю. 

Задачи: 

1. Закрепление в собственной речи правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях в 1 

период. 

2. Постановка и первоначальная автоматизация отсутствующих и 

коррекция искаженных звуков соответствии с данными первичного 

обследования детей. 

3. Дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного 

звукослогового состава. 

4. Формирование фонематического восприятия на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость-звонкость, твердость-

мягкость и т.д. 

5. Воспитание готовности к первоначальным навыкам звукового анализа 

и синтеза. 

6. Учить выделять звук в ряду других звуков, слог с заданным звуком в 

ряду других слогов, определять наличие звука в слоге, гласный в 

начале слова в позиции под ударением и начальный согласный. 

Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка проводятся 3 раза в неделю.  
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Задачи: 

1. Практическое образование относительных прилагательных со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

различными материалами. 

2. Различение и выделение в словосочетаниях названий признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? Какая? Какое? 

3. Продолжать знакомить детей с различными способами 

словообразования. 

4. Продолжать учить составлять распространенные предложения, с 

однородными дополнениями подлежащими (На столе лежат книги, 

тетради) определеними (мяч- -круглый, красный, резиновый) 

5. Усвоение навыка согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе. 

6. Упражнение в составлении 2, 3 форм одних и тех же глаголов (иди-

идет-иду), изменение формы глаголов 3 лица ед. числа на форму 1 лица 

единственного и множественного числа (идет-идешь-идем) 

7. Употребление предлогов на, под, в, из, обозначающих 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 

8. Совершенствование навыка ведения подготовительного диалога 

(просьба, беседа) 

9. Обучение детей самостоятельной постановке вопросов. 

10. Закрепление навыка построения предложения. 

11. Распространение предложений путем введения однородных членов. 

12. Усвоение доступных конструкций сложносочиненного и 

сложноподчиненного предложений. 

13. Составление коротких рассказов по картинке, серии картинок, 

рассказов-описаний, пересказов. 

14. Учить составлять рассказ по картинке по заранее составленному плану. 

15. Учить составлять  и распространять предложения путем введения 
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однородных членов, объединять  эти предложения в короткий рассказ. 

Формирование словаря и грамматического строя – 14 занятий, развитие 

связной речи – 12 занятий. 

Фронтальные занятия по формированию звуковой стороны речи проводятся 2 

раза в неделю.  

Задачи: 

1. Закрепление в собственной речи правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 1 периода; 

2. Постановка и первоначальная автоматизация отсутствующих и 

коррекция искаженно произносимых звуков; 

3. Дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного 

звукослогового состава; 

4. Формирование фонематического восприятия на основе четкого 

различения по признакам: глухость – звонкость, твердость – мягкость и 

др. 

5. Воспитание готовности к первоначальным навыкам звукового анализа 

и синтеза. 

6. Развитие фонематического восприятия: различение звуков по признаку 

глухости и звонкости, мягкости и твердости, выделение звуков на слух, 

выделять звук в ряду других звуков, слог в ряду других слогов, 

определять наличие звука в слове; гласный в начале слова в позиции 

под ударением и начальный согласный 

7. Упражнять в воспроизведении звукового ряда, определение порядка и 

количества звуков в нем.  

На фронтальных  изучается и уточняется произношение согласных: Л, 

Т, К, В, Ф, М, К, Х в твердом и мягком вариантах, звуки Б, Бь, Д, Дь, Г, Гь, С, 

Сь, З, Зь, Ш, Ж, Т, Д, Р. 

На отработку каждого звука планируется примерно 2 занятия. На 

отработку звука С отводится 5 занятий. 

3 период 
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(апрель, май, июнь) 

 Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи проводятся 3 раза в неделю. 

Задачи: 

1. Закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий (выехал, подъехал, въехал, 

съехал и т.д.) 

2. Закрепление навыка образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов: -ов, -ин, -ев, -ан, -ян. 

3. Упражнение в образовании менее употребительных притяжательных 

прилагательных (вороний, орлиный и т.д.) 

4. Упражнение в обрпазовании прилагательных, имеющих ласкательное 

значение, с использованием суффиксов: -еньк-оньк (белый-беленький и 

т.д.) 

5. Усвоение наиболее простых антонимов (добрый-злой, высокий-низкий) 

6. Уточнение значений обобщающих слов. 

7. Формирование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

8. Расширение значения предлогов в употреблении с различными 

падежами: к – с дательным, от – с родительным, с – с винительным и 

творительным. 

9. Учить составлять разные типы предложений: 

 Простых распространенных из 5-7 слов;  

 Предложений с противительным союзом а; 

 Сложноподчиненных предложений: с придаточными причины 

(Мальчик заплакал, потому что потерял удочку);с 

дополнительными придаточными, выражающими желательность 

или нежелательность действия (Я хочу, чтобы пошел снег) 

10. Учить определять количество слов в предложении в собственной и 
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чужой речи, выделять предлог как отдельное служебное слово. 

11. Упражнять в развитии навыка передачи в речи последовательности 

событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий. 

12. Закрепить навык составления рассказа по картинке и серии картинок с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, 

конца рассказа и т.п.) 

13. Учить составлять рассказ по теме с применением ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

14. Учить детей связно, последовательно описывать предмет, сюжетную 

картинку, случай из жизни. 

15. Расширение и дифференциация предлогов: с, со, к, от, за, над, и др. 

Фронтальные занятия по формированию словаря и грамматического 

строя – 17 занятий, развитие связной речи – 33 занятия (7 занятий  - обучение 

детей составлению рассказа – описания, 4 занятия по пересказу, 6 занятий по  

- составление рассказа по сюжетным картинкам занятий по составлению 

рассказа по картине (с изменением эпизодов, придумать собственные 

варианты начала (окончания) рассказа, самостоятельное составление 

рассказов по теме – 5 занятий). 

Фронтальные занятия по формированию звуковой стороны речи 

проводятся 2 раза в неделю. 

Задачи: 

1. Усвоение звуков в твердом и мягком звучании в прямом слоге (л, с, ш, 

с-з, р - л, ы-и; 

2. Дифференциация звуков по участию голоса (с-з), по твердости и 

мягкости (л-ль), по месту образования (с-ш). 

3. Овладение навыком звукового анализа и синтеза прямого и обратного 

слога (ас-са), односложных слов, типа суп. 

 

Целью логопедической работы с детьми 7 года жизни является 

исправление нарушений речи, социальная адаптация и интеграция ребенка, 
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имеющего речевые нарушения в среду нормально развивающихся 

сверстников. 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются 

следующие задачи: 

1. Преодоление недостатков в речевом развитии 

2. Расширение и активизация словаря 

3. Развитие связной, грамматически правильно оформленной речи 

4. Формирование грамматического строя речи 

5. Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия 

6. Развитие фонематического восприятия 

7. Развитие анализа, синтеза звукового состава речи 

8. Овладени е элементаим грамоты, подготовка к обучению грамоте 

9. Формирование навыков учебной деятельности 

10. Осуществление взаимодействия в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ, специалистами детской поликлиники, 

медицинских учреждений. 

Направления коррекционно-развивающей работы в 

подготовительной группе 

1. Формирование полноценных произносительных навыков 

2. Развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза 

3. Развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении 

4. Обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению 

слов 

5. Воспитание умений правильно составлять простое и сложное 

распространенное предложение, употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи 
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6. Развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в 

речи уточненных в произношении фонем 

7. Формирование подготовки к обучению грамоте и овладению 

элементам грамоты. 

В соответствии с СанПиНом продолжительность занятий детей 7 года 

жизни составляет  30 минут.  Вся коррекционная работа разделена на 3 

периода обучения. В зависимости от периода изменяется расписание 

фронтальных занятий. 

Содержание корреционно-развивающей работы в 

подготовительной группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

I период  

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем мире в рамках изучаемых лексических 

тем («Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Деревья осенью», «Овощи- 

фрукты», «Сезонная одежда, обувь, головные уборы», «Сад – огород (труд 

взрослых в огородах, на полях)», «Птицы (перелетные, водоплавающие), 

подготовка к отлету», «Продукты питания», «Поздняя осень. Грибы, 

ягоды», «Домашние животные и их детеныши», «Дикие животные и их 

детеныши», «Посуда». 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами (огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки, 

лисичка, штанишки, грибище, лапища). 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка, 

садовод, овощевод), неизменяемыми словами (пальто), словами-антонимами 

(высокий — низкий, толстый — тонкий, крупный — мелкий)   и   словами-

синонимами   (покрывать — устилать, красный — алый — багряный, 

желтый — золотой). 
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4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая 

лиса, косой заяц) и активизация в речи слов с переносным значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (красненький, мягонький), относительными (яблочный, дубовый, 

картофельный, шерстяной, кожаный) и притяжательными (кошачий, 

медвежий, лисий) прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, 

прилетать, перелетать) 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными 

предлогами     из-за, из-под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в имени-

тельном падеже по всем изучаемым лексическим темам (заморозок —

заморозки, гриб — грибы, береза — березы, яблоко — яблоки). 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами по всем изучаемым лексическим темам (дрозда, дрозду, 

дроздом, о дрозде; у конюшни, по конюшне, над конюшней, в конюшне; 

жуков, жукам, жуками, о жуках, у белок, по белкам, над белками, о 

белках). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами по всем изучаемым лексическим темам (листочек, 

картошечка, пальтишко; кругленький). 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (медведище, 
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головища) и суффиксами единичности (горошинка, клюквинка). 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным (косой заяц, голубая стрекоза, 

длинноногие журавли; быстрая, проворная, стремительная ласточка). 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах (собираться, 

притаиться; улетает, улетел, улетит). 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени (Мы 

хотели пойти гулять, но на улице шел сильный дождь. Мы пошли на 

прогулку, когда закончился дождь.). 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорою и без 

нее). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

 и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и 

свободной речевой деятельности. Формирование умения соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения 
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изменять высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию речевого 

аппарата. 

2. Продолжение автоматизации правильного произношения звуков всех 

групп в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление навыка произношения трехсложных слов со стечением 

согласных и одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить односложные 

слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить двухсложные слова с 

двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов 

из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 

слогов. 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, 

умения различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на 

заданный звук. 

2. Закрепление представлений о твердости—мягкости, глухости-

звонкости согласных и умения дифференцировать согласные звуки по 

этим признакам, а также по акустическим признакам и месту 

образования 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать 
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звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лес. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа 

лужа, клык, бобер, липа, лист, клён. 

Обучение грамоте 

1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

2. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, 

мозаики, шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с 

недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы. 

3. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

4. Закрепление знания известных детям правил правописания. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 

впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать 

вопросы, отвечать на них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-

описания о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, 

головных уборах, диких и домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок («Василиса Прекрасная») 

и небольших текстов по заданному или коллективно составленному 

плану. Обучение пересказу с изменением времени действия и лица 

рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и 

по картине по заданному или коллективно составленному плану 

II период 

                               (декабрь, январь, февраль, март) 
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Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем  «Зима. Зимние месяцы», «Зимующие 

птицы», «Семья», «Новогодний праздник», «Календарь. Год», 

«Мебель», «Профессии», «Транспорт. Профессии на транспорте», 

«Труд на селе зимой», «Орудия труда. Инструменты. Бытовые 

электроприборы», «Животные севера», «Животные жарких стран», 

«Ранняя весна. Мамин праздник», «Птицы, звери, насекомые весной», 

«Комнатные растения».  

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, 

круговерть, снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный), много 

значными словами (метелица метет, дворник метет; корка хлеба, 

снежная корка), словами в переносном значении (золотые руки, же-

лезный характер), однокореиными словами (снег, снежинка, снежок, 

снеговик, подснежник, снежный, заснеженный). 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (беленький, 

тепленький),относительными (дубовый, серебряный, хрустальный, 

пластмассовый) и притяжательными прилагательными (львиный, 

леопардовый, обезьяний); прилагательными, обозначающими качества 

людей (умный, глупый, добрый, злой, ленивый, упорный); 

прилагательными с противоположным значением (холодный — 

горячий, гладкий — шершавый, мягкий — твердый). 

4. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, 

пушистый). 

5. Дальнейшее  обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

6. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными 

глаголами (насыпать, посыпать, засыпать) 
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Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и исполь-

зовать имена существительные и имена прилагательные с уменьши-

тельными суффиксами (кружечка, тарелочка, ножичек, 

кастрюлька, кувшинчик; гладенький). 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (снежище, горища) 

и суффиксами единичности (снежинка, льдинка). 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные  в  сравнительной степени  (выше, мягче,  длиннее, 

самый холодный). 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, 

по гладкому льду; белые снежинки, белых снежинок, белыми 

снежинками; три снеговика, семь снегирей), подбирать однородные 

определения к существительным (гладкий, блестящий, холодный лед). 

5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени (покатаюсь, буду 

кататься, расчищу, буду чистить). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и   

сложно-подчиненных   предложений   с   придаточными   времени и 

причины (Мы пошли кататься с горки, когда закончился снегопад. 

Девочки намочили рукавички, потому что лепили снеговика.). 

8. Закрепление  навыков  анализа  простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

языкового анализа и синтеза 
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Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и 

тембр голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов 

речевого аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного 

произношения звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова 

из открытых слогов (снеговики). 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов 

из одного, двух, трех, четырех слогов; подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по 

твердости—мягкости, звонкости—глухости, по акустическим 

признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов из четырех звуков (при условии, что 

написание слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, 

лиса, винт, крик. 

Обучение грамоте 
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1. Дальнейшее  совершенствование  умения  «печатать»  буквы, слоги, 

слова, предложения с пройденными буквами. 

2. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с не достающими 

элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы. 

3. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

4. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

5. Ознакомление с правилами правописания: ча-ща пиши с буквой А, чу-

щу пиши с буквой У. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение 

использованию принятых норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить вы-

сказывания кратко или распространенно).  

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин 

поданному или коллективно составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы на основании личного 

опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, 

прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и 

знакомых сказок («Царевна-лягушка) по коллективно составленному 

плану. Совершенствование навыка пересказа с изменением времени 

действия лица рассказчика. 

III период 

(апрель, май, июнь) 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 
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систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем «Середина весны», «Животный мир 

морей», «Наш дом. Наша улица», «Наш поселок. Наша Республика. 

Наша Родина – Россия», «Поздняя весна – начало лета», «Скоро в 

школу». 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами 

(ледоход, первоцвет, половодье, белокаменная), многозначными 

словами (солнце печет, мама печет блины; ручеек звенит, звонок 

звенит),словами в переносном значении (горячее сердце, золотые 

руки), однокоренными словами (солнце, солнечный, подсолнух, 

подсолнечное). 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами 

(бежать—нестись, большой—огромный) и словами-антонимами 

(восход—закат, сажать—собирать). 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (голубенький, веселенький), от-

носительными (московский, петербургский), прилагательными с 

противоположным значением (чистый — грязный, маленький — 

огромный, широкий — узкий). 

5. Обогащение словаря однородными определениями (подснежник 

первый, хрупкий, нежный), дополнениями (расцветают на 

проталинках, на пригорках, на солнцепеке), сказуемыми (птицы 

прилетают, строят гнезда, выводят птенцов, поют песни). 

6. Пополнение словаря существительными, образованными от глаголов 

(покупать — покупатель, продавать — продавец, учить —учитель, 

ученик). 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

                    Совершенствование грамматического строя речи 
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1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи имена 

существительные с увеличительными суффиксами (гнездище, 

льдинище) и суффиксами единичности (проталинка, травинка) 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи имена 

прилагательные в сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый 

красивый). 

4. Закрепление умения подбирать однородные определения к 

существительным (рыхлый, темный, грязный снег; чистое, голубое, 

высокое небо). 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи 

глаголы в форме будущего простого и будущего сложного времени 

(научусь, буду учиться). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных 

с существительными (прекрасный цветок, прекрасное утро) и 

числительных с существительными (три бабочки, семь бабочек). 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений и распространения их однородными членами, состав-

ления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка 

составления графических схем предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и 

легкое изменение по силе, высоте, тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в 
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спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений 

речевого аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения 

звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и 

пятисложные слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, 

колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов из одного, двух, трех, четырех слогов; подбирать слова с 

заданным количеством слогов. 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости—

мягкости, звонкости—глухости, по акустическим признакам и месту 

образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 

выполнять звуковой анализ и синтез слов из пяти-шести звуков (при 

условии, что написание слов не расходится с произношением): трава, 

слива, маска, миска, калина. 

4. Формирование представления о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают 

звуков. 

Обучение грамоте 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, 

предложений, небольших текстов. 
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2. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, 

читать изографы. 

3. Совершенствование умения узнавать буквы из разных шрифтов,   

различать  правильно  и   неправильно  напечатанные  буквы, буквы, 

наложенные друг на друга. 

4. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Повышение коммуникативной культуры и развитие коммуникативных 

навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого 

общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин 

по данному или коллективно составленному плану. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы на основании личного 

опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, 

прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой 

деятельности.  

5. Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием 

предыдущих и последующих событий. Развитие умения отбирать для 

творческих рассказов самые интересные и существенные события и 

эпизоды, находя исходную форму передачи, включая в повествование 

описания природы, окружающей действительности, используя 

вербальные и невербальные средства. 

6. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

7. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и «Сказки 

о рыбаке и рыбке» А. Пушкина по коллективно составленному плану. 

Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и 

времени действия. 
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2.4. Рабочая программа воспитания 

Введение 
Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

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

Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся с ТНР в Организации предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны 

лежать конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника Организации и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо 

отразить взаимодействие участников образовательных отношений (далее - 

ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности 

и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 
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Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три 

раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

2.6.1. Целевой раздел 

 Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие 
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дошкольников с ТНР и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода(1 

год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

Принципы Программы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается 
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на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического 

работника: значимость совместной деятельности педагогического работника 

и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые 

национальные ценности, содержащие традиции региона и Организации, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

Организации, способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

 Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 
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практиками, и учитывает психофизических особенностей обучающихся с 

ТНР. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Планируемым результаты освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка с ТНР к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми года) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину 

и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким 

людям. 
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Духовно -

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 

традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться 

равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий 

основные отрицательные и 

положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий 

ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Владеющий основами речевой 

культуры. 

Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со 
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взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье и жизнь Понимающий ценность 

жизни, владеющий основными 

способами укрепления 

здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и 

другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению 

собственного здоровья и 
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здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и 

подвижным играм, 

стремление к личной и 

командной победе, 

нравственные и волевые 

качества. 

Демонстрирующий 

потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о 

некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда 

в семье и в обществе на 

основе уважения к людям 

труда, результатам их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении 

поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности, обладающий 
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зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

2.4.2. Содержательный раздел 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми с ТНР дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в Стандарте, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения 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 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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 

традиций. 
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Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия "патриотизм" и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - 

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

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

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 

России, 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 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с ТНР к российским общенациональным 
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традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР 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 с 

ТНР заключается 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 с ТНР представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры; 
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воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы 

в продуктивных видах деятельности; 

учить обучающихся с ТНР 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"). 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное 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, 

интернет-источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности обучающихся с 

ТНР совместно с педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 
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детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком с ТНР своего тела, происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому 

образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 
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Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников с ТНР 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 с ТНР в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое 

бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема 

пищи; 

формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним 

видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с 

ТНР, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР 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"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических 

работников и воспитание положительного отношения к их труду, познание 
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явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности педагогических 

работников и труда самих обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ТНР, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы: 

показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, 

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

как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 

обучающихся с ТНР 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 
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представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания 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 

окружающей ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, 

стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

 Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру 

поведения, воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в 

общительности, 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 других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

Организации; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

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

свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР 
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ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих обучающихся с ТНР с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с 

ТНР, широкое включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми с ТНР по разным направлениям эстетического воспитания. 

Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в 

пространстве дошкольного образования.  

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции нашего региона и ДОО, 
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задающий культуру поведения в сообществах, описывающий 

воспитательную среду, воспитательную деятельность и социокультурный 

контекст. 

Цель деятельности ДОО является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, формирование их общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Деятельность ДОО направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

В ДОУ сложилась система ценностей, обычаев, традиций. Общие 

интересы, совместные мероприятия, творческие дела сплачивают коллектив, 

делают его более работоспособным и восприимчивым к инновациям. 

Открытость и интегрированность ДОУ позволяют устанавливать и 

расширять партнерские связи. ДОО результативно сотрудничает с 

образовательными учреждениями и другими социальными институтами 

района.  

Программа воспитания ДОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно- значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 
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на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные 

качества ребенка в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, 

получает опыт деятельности, в особенности – игровой. 

Национально-культурные особенности населения. 

Программа воспитания учитывает преобладающее количество семей по 

национальному и языковому составу – русские и удмурты, поэтому 

реализует социокультурные ценности русского и удмуртского народа. 

Обучение и воспитание ведется на русском языке. Содержание 
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образовательных областей строится на основании международных, 

российских и региональных образовательных ценностей, в детском саду 

ведется активная работа по сохранению, расширению, обогащению 

национальных культурных традиций. 

В то же время Программа воспитания учитывает наличие детей из 

семей, мигрировавших из других стран, в связи с чем в нее включаются 

разделы по ознакомлению дошкольников с культурными традициями разных 

национальностей: с произведениями устного народного творчества, героями 

мифов и эпоса, образцами декоративно-прикладного искусства, 

национальных костюмов, особенностями организации жилища и быта. С этой 

целью большое внимание уделяется следующим видам работы: изучение 

малых фольклорных форм (сказок, песен, частушек, потешек, пословиц, 

поговорок и т.п.); знакомство с праздниками и традициями народов других 

национальностей; знакомство с народным искусством; знакомство с играми 

чеченских, азербайджанских и татарских народов.   

Климатические и экологические особенности территории.При 

проектировании содержания Программы воспитания учитываются 

специфические климатические особенности климата, в которой находится 

детский сад. Так, Удмуртская республика находится в составе Приволжского 

округа России (Западная часть Среднего Урала). Граничит с Башкирией, 

Татарстаном, Пермским краем и Кировской областью. Находится в 

умеренном поясе и с внутриконтинентальным климатом. Это значит, что 

зимы тут многоснежные и холодные, а летом жарко. Поэтому, в работе с 

детьми учитывается  время начала и окончания сезонных явлений (листопад, 

выпадение и таяние  снега и др.), интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия и т.д. Эти 

факторы учитываются при составлении календарно- тематического 

планирования. При ознакомлении с окружающим миром, приобщению к 

культуре речи дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают; для художественно-творческой 
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деятельности предлагаются изображения знакомых детям зверей, птиц, 

домашних животных, растений. В перспективном плане предусмотрены темы 

связанные с изучением климатических сезонных изменений природы 

западной части среднего Урала, особенностями приспособления растений и 

животных к этим условиям. Особое внимание уделяется деятельности 

человека в разное время года: его одежды, заботе о здоровье, экскурсии и 

т.д.За годы плодотворного труда в детском саду сложились свои традиции: 

- приобщение воспитанников к народной культуре; 

- ежегодная научно-практическая конференция «Очевидное-

невероятное» (проектная исследовательская деятельность детей); 

- детско-родительские праздники и соревнования; 

- спортивные мероприятия; 

- праздник, посвященный «Дню защиты детей»; 

- дни именинника.  

Задача педагогического коллектива ДОО наполнить ежедневную жизнь 

детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости 

общения, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации 

традиционных событий эффективно использование комплексно-

тематического планирования образовательного процесса. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем в организованной образовательной 

деятельности, в практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации воспитательной работы учитывается также принцип 

сезонности. В организации образовательной деятельности учитываются 

также доступные пониманию детей сезонные праздники (Осенний праздник, 

Новый год), общественно-политические праздники (День Победы, День 

защитника Отечества, Праздник Весны и Труда). Во второй половине дня 

планируются также тематическое развлечение, досуг, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 
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детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Задачи по организации культурно-досуговой деятельности в старшем 

дошкольном возрасте. 

5-6 лет. Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься 

интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы 

досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, 

прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.).  

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими 

руками.  

6 – 8 лет.  

         Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности 

(игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и 
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обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Культурно- 
досуговые 

мероприятия 

Содержание 

Спортивный праздник 
«Прощай лето!» 

Песни, стихи, загадки о лете, подвижные игры, эстафета. 

«Осень» Песни, стихи, загадки об осени, урожае, танцы, игры, 
хороводы, инсценировки, сюрпризные моменты, сказочные 
персонажи, получение небольших подарков от Осени., 
награждениеучастников выставки детско-родительских 
работ. 

Дни именинника Песни, стихи, загадки по сезону, танцы, игры, хороводы, 
инсценировки, награждение именинников. 

«Новогодний утренник» Песни, стихи, загадки о зиме, о новогоднем празднике, 
танцы, игры, хороводы, инсценировки, сюрпризные 
моменты, сказочные персонажи, получение подарков от 
Деда Мороза,награждение участников выставки детско-
родительских работ. 

Детско-родительский праздник 
«23 Февраля» 

Песни, стихи, загадки о дне защитников Отечества, 
подвижные игры, эстафета. 

«8 Марта» Песни, стихи, загадки о маме, бабушке, о весне, танцы, 
игры,хороводы, инсценировки, сюрпризные моменты, 
сказочные персонажи. 

Праздник «Никто не забыт, 
ничто не забыто!» 

Песни, стихи о войне, танцы, инсценировки, изготовление и  
возложение цветов к мемориалу павшим героям ВОВ, 
героям и участникам локальных войн.  

«День защиты детей!» Песни, стихи, загадки, танцы, игры, хороводы, 
инсценировки, сюрпризные моменты, сказочные персонажи, 
эстафеты. 

Сезонные спортивные 
праздники на улице (Эстафеты, 
Веселые старты)  

Песни, стихи, загадки, подвижные игры, эстафета. 

 

Воспитывающаясреда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных 
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условий,предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и 

взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского 

общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и 

структурированность. 

При организации воспитывающей среды учитываются: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка 

в соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, 

включая разновозрастное детское сообщество. 

Развивающая предметно-пространственная среда  (далее Среда) ДОО 

обеспечивает максимальнуюреализацию образовательного потенциала 

пространства детского сада для развития детейраннего и дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастногоэтапа,учета 

индивидуальныхособенностей,охраныиукрепленияихздоровья. 

            СредаДООобеспечивает: 

- общениеисовместнуюдеятельностьдетейивзрослых, 

- двигательнуюактивностьдетей,атакжевозможностидляуединения, 

- учет национально-культурных, 

климатическихусловий,вкоторыхосуществляетсяобразовательнаядеятельност

ь; 

- учетвозрастныхособенностейдетей. 

МБДОУ«ЦРР – д/с № 2 

«Теремок»оснащенсредствамиобученияивоспитания(втомчислетехническим

и),соответствующимиматериалами,обеспечивающимиигровую,познавательну
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ю,исследовательскуюитворческуюактивность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числес 

песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкоймоторики, участие вподвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучиедетейвовзаимодействииспредметно-

пространственнымокружением;возможностьсамовыражениядетей. 

ВсоответствиистребованиямиСанПиНоборудованмедицинскийблок,вк

лючающийвсебя медицинскийкабинет,процедурный кабинет и изолятор. 

При построенииСреды ДОО педагогическим коллективом детского 

сада так жеучитывались возрастные и половые особенности детей как в 

организации пространствагрупповых помещений (размер и расстановка 

мебели), так и в содержательном характереигрушечных материалов. Это 

условие является одним из наиболее важных требований 

корганизациилюбогопространстважизнедеятельностидетей.Впостроениисред

ы,особенно в старших группах, мы учитывали возможности и мальчиков и 

девочек, чтобыони могли проявлять свои склонности в соответствии с 

принятыми в обществе эталонамимужественностииженственности. 

              СозданнаяСредаповышаетинициативностьдошкольников, 

обеспечивает им свободу выбора деятельности, возможность использоватьв 

повседневной жизни накопленный опыт, обогащает новыми знаниями и 

впечатлениями,побуждаеткактивнойтворческойдеятельности,способствуетин

теллектуальномуразвитию детей дошкольного возраста, тем самым помогает 

педагогическому коллективудетскогосада эффективно 

решатьзадачивоспитанияиобучения детей. 

Среда отражает федеральную, региональную специфику, а также 

специфику ОО. 

Среда отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, поселка и 

организации. 
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Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которой находится 

организация. 

Среда являектся экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда дошкольной организации является гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для Среды ориентируемся на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

 
Предметно – пространственная среда 

Направления развития  Помещения и их оснащения  
Физическое развитие 
 

1. Спортивный зал  
2. Фитобар 
3. Спортивный центр во всех возрастных группах 
4. Спортивная площадка 
5. Медицинский блок 
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Познавательное развитие  1. Экологическая комната с  лабораторией 
2. Этнографическая комната 
3. Центр краеведения в каждой группе 
4. Уголки-лаборатории (в старших, подготовительных 
группах) 
5. Центр конструирования во всех возрастных группах 
6. Центр природы во всех возрастных группах 
7. Центр познавательного развития во всех возрастных 
группах (дидактические игры по разделам программы) 
8.Метеоплощадка 
9 Экологическая тропа 

Речевое развитие 1.Сенсорная комната 
2. Кабинет учителя-логопеда (2) 
3. Библиотеки детской литературы в группах и в 
методическом кабинете 
4. Речевые центры во всех возрастных группах 

Художественно-эстетическое 
развитие  

1.Музыкальный зал 
2.Изостудия 
2. Изобразительные уголки во всех возрастных группах 
3. Музыкальные уголки во всех возрастных группах 
4. Театрализованные уголки  во всех возрастных 
группах 

Социально – коммуникативное  
развитие  

1.Игровой центр 
2.Сюжетно-ролевые игры 
3.Игровой материал 
4. Уголок уединения во всех возрастных группах 
5.Сенсорная комната 

При проектировании Среды  учитывается целостность 

образовательного процесса, в заданных Стандартом  образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической.  

 

Событияобразовательнойорганизации. 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и 

прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 
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цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Программа воспитания реализуется в течение всего времени 

нахождения ребенкавдетскомсаду:ввоспитательно-

образовательномпроцессе,режимныхмоментах,совместнойдеятельностисдеть

миииндивидуальнойработе. 

ОсновныетрадициивоспитательногопроцессавМБДОУ«ЦРР-детский 

сад №2 «Теремок»: 

- Детскаяхудожественнаялитератураинародноетворчествотрадиционнорассмат

риваютсяпедагогамиДООвкачественаиболеедоступныхидейственныхввоспит

ательномотношениивидовискусства,обеспечивающихразвитиеличностидошк

ольникавсоответствиисобщечеловеческимиинациональнымиценностнымиуст

ановками. 

- Организация разнообразных форм детских сообществ - это творческие 

объединения (кружковая работа, исследовательские лаборатории на занятиях 

по экспериментально-исследовательской деятельности), детско – взрослые 

объединения (при подготовке к памятным дням и праздникам в 

ДОУ).Данныесообществаобеспечиваютполноценныйопытсоциализациидетей

. 

- Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

ВДОУ существует практика работы Центров, которые ежегодно планируют 

свою деятельность и  оказывают консультативную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в вопросах 

организации воспитательных мероприятий. 

- Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения 

ирешенияконкретныхвоспитательныхзадач.Именнопедагогическаяинициатив

ародителейсталановымэтапомсотрудничествасними,показателемкачествавос
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питательнойработы. 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных 

циклов,которыепринеобходимостимогутповторятьсяврасширенном,углублен

номисоответствующемвозрастувариантенеограниченноеколичествораз.Этиц

иклыпредставленыследующимиэлементами: 

- Погружение 

знакомство,котороереализуетсявразличныхформах:чтение,просмотр,экскурс

ииипр.; 

- Разработкаколлективногопроекта,врамкахкоторогосоздаютсятворческиепрод

укты; 

- Организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

События,формыиметодыработыпореализациикаждойценностивпростра

нствевоспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже 

событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно, 

например традиционный «Осенний поход» затрагивает воспитание таких 

ценностей как «Человек»,«Семья», «Познание»,«Родина»и«Природа». 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл 

и действия взрослых, а 

такжесмыслидействиядетейвкаждойизформ.Втечениевсегогодавоспитательос

уществляетпедагогическуюдиагностику,наосновенаблюденияза поведением 

детей. 

РеализацияПрограммывоспитанияосуществляетсяврамкахнесколькихн

аправленийвоспитательнойработыДОО.Каждоеизнихпредставленов 

соответствующем модуле. 

Модуль«Образовательнаядеятельность» 

В ДОУ процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

непрерывны. Неполучится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: 

воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. 
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В детском саду усилена воспитательная составляющая 

образовательной деятельности, где особое внимание уделяется развитию 

таких качеств личности ребенка как нравственность, патриотизм, 

трудолюбие,доброжелательность,любознательность,инициативность,самосто

ятельность. 

В содержание занятий включается материал, который отражает 

духовно–нравственныеценности,историческиеинационально-

культурныетрадициинародовРоссии. 

Цель деятельности педагога – создание условий для развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

ВсоответствиисФГОСДОзадачивоспитанияреализуютсяврамкахвсехоб

разовательныхобластей. 

           Задачи: 

- Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности(Социально-коммуникативное 

развитие); 

- Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру, быть полезным обществу(Социально-коммуникативное развитие); 

- Развиватькоммуникативныекачества:способностьустанавливатьиподдержива

тьмежличностныеконтакты(Социально-коммуникативноеразвитие); 

- Воспитыватьуважительноеидоброжелательноеотношениекокружающимлюдя

м(Социально-коммуникативноеразвитие); 

- Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному дому, 

семье (Социально – коммуникативное развитие); 

- Поощрятьпроявлениетакихкачеств,какотзывчивость,справедливость,скромно

сть,трудолюбие,дисциплинированность(Социально – коммуникативное 

развитие); 

- Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества(Социально-коммуникативное развитие); 
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- Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям 

(Социально-коммуникативное развитие); 

- Приобщатьдетейкистории,культуреитрадициямнародовродногокрая(Познава

тельноеразвитие); 

- Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, 

оботечественныхтрадицияхипраздниках,опланетеЗемлякакобщемдомелюдей

(Познавательноеразвитие); 

- Формировать положительное и бережное отношение к природе 

(Познавательное развитие); 

- Способствоватьжеланиюсамостоятельнодобыватьзнанияпосредствомнаблюд

ения,слушаниякниг,экспериментирования,обсуждения,рассматриванияиллюс

траций (Познавательное развитие); 

- ФормироватьпозитивноеиценностноеотношениекпланетеЗемлякакобщемудо

мучеловеческогосообщества(Познавательное развитие); 

- Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с другими 

людьми на различные темы(Речевое развитие); 

- Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и 

средства в конкретных условиях общения(Речевое развитие); 

- Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и 

корректность (Речевое развитие); 

- Способствоватьэмоционально-

ценностномувосприятиюлитературныхпроизведений, умению высказать свое 

личностное отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений (Речевое 

развитие); 

- Поощрять способность аргументировано 

отстаиватьсвоюточкузрениявразговоре,приучатьксамостоятельностисуждени

й(Речевоеразвитие); 

- Создаватьблагоприятныеусловиядляраскрытиятворческихспособностейдетей

(Художественно-эстетическое развитие); 
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- Развиватьэстетическийвкус,эмоции,чувствопрекрасногопривосприятиипроиз

ведений словесного, музыкального и изобразительного искусства 

(Художественно -эстетическое развитие); 

- Обращатьвниманиедошкольниковнакрасотуокружающихпредметовиобъекто

вприроды(Художественно – эстетическое развитие); 

- Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему 

миру(Художественно-эстетическое развитие); 

- Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством художественно 

–эстетической деятельности(Художественно-эстетическое развитие); 

- Стимулироватьсопереживаниеперсонажаммузыкальныхиизобразительныхпр

оизведений(Художественно-эстетическоеразвитие); 

- Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни (Физическое 

развитие); 

- Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически(Физическое развитие); 

- Воспитывать культуру еды(Физическое развитие); 

- Развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным 

играм и забавам (Физическое развитие); 

- Поощрятьстремлениедетейучаствоватьвспортивно-

оздоровительныхмероприятиях(Физическоеразвитие). 

В процессе образовательной деятельности применяются такие методы 

работы, которые дают возможность дошкольникам выразить своё мнение, 

обсудить проблему,согласоватьсосверстникамиивзрослымкакое-

тодействие,приобрестиопытмежличностныхотношений. 

ТрадиционнымдляДОУявляетсякалендарно-

тематическоепланирование,всоответствии с которым происходит 

воспитательная работа с дошкольниками в рамках образовательной 

деятельности.  
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           2.4.3 Организационныйраздел Программы воспитания. 

 

            Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В ДОУ работают 40 человек, в том числе 22 педагога (старший 
воспитатель, 6 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 2 учителя-
логопеда, инструктор по физической культуре, 2 педагога дополнительного 
образования,  педагог-психолог). 

 
Уровеньобразования,квалификацияпедагогов 

 
ДОЛЖНОСТЬ 

образ-е Категория  
высш ср-спец высш первая соотв б/к 

Заведующий  1    1  
Ст. восп-ль 1  1    
Логопед  2  1 1   
Муз. рук-ль 1 1 1 1   
Пед. доп. образ. 
(хореограф) 

 1    1 

Пед. доп. образ. 
(изо)  

 1  1   

Физинструктор  1   1   
Педагог-психолог 1    1  

Воспитатель  6 6  8 3 1 

ВСЕГО 13 9 3 12 5 2 

% 63 3
7 

8 58 1
3 

21 

Система повышения квалификации и развития кадрового потенциала детского 
садаспособствуетнепрерывному профессиональному развитию педагогови 
обеспечиваетсячерез: 

Повышение квалификации. 
Всего пед. Обученыв2022-2023учебном году Всегообуче

но 
Необучалисьбо
лее 5лет  

22 чел. 
ККПК перепод 

готовка 
Курсы дистанционные 

 
    6 1 14 21 0 

В2023–

2024учебномгодузапланированымероприятия,направленныенаповышение 

уровня профессионального мастерства педагогов по вопросам воспитания ии 

образования дошкольников: 

- Повышение квалификации педагогов в соответствии с графиком, 

- Прохождение аттестации педагогов в соответствии с графиком, 

- Проведение педагогических советов на уровне ДОО, распространение опыта 

педагогов на уроне ДОУ, района, Республики, 

- Участие в профессиональных конкурсах различного уровня, грантовых 
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конкурсах, 

- подготовкаучастниковдетскихтворческихконкурсахнаразличныхуровнях, 

- показ открытых мероприятий в рамках годового плана работы ДОО и т.д. 

Приорганизациивоспитательныхотношенийнеобходимоиспользоватьпо

тенциалдополнительныхобразовательныхпрограммивключатьдошкольников

вразнообразную,соответствующуюихвозрастныминдивидуальнымособеннос

тям,деятельность,направленнуюна: 

- формирование  у детей гражданственности и патриотизма; 

- опытавзаимодействиясосверстникамиивзрослымивсоответствиисобщепринят

ыминравственныминормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологическойкультуры,предполагающейценностноеотношениекприроде,лю

дям,своемуздоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребностисамовыражениявтворческойдеятельности,организационнойкульт

уры,активнойжизненнойпозиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплексаорганизационныхипсихолого-

педагогическихзадач,решаемыхпедагогомсцельюоптимальногоразвитияличн

остиребенка. 

Нормативно методическое обеспечение реализации программы 

воспитания. 

1. Конституция Российской Федерации (ред. От 04.07.2020г.) ст.67.1 , 

п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
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по вопросам воспитания обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки России от 17 октября 2013г. №1155; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 

№ 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

7. Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников 

8. Конвенция о правах ребёнка; 

9. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении программы развития 

воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях» от 13 мая 2013 года № 

ИР-352/09 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 

2025 года от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

Основные локальные акты: 

-Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ЦРР-

д/с № 2 «Теремок»; 

-Календарный учебный график; 

-Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

(далее – ДООП); 

-Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ;  

-Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 
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(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ); 

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ «ЦРР-д/с № 2 

«Теремок» в разделе «Документы», «Образование». 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

              В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать 

традиционные ценности российского общества. Необходимо создавать 

особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети 

с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых 

групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), 

одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Теремок»  

принять любого ребенка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

Для этого у него должны быть определенные компетентности при 

работе с детьми ОВЗ: 

1. Готовность принять разных детей, вне зависимости от их реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического 

и физического здоровья. 

2. Профессиональная установка на оказание помощи любому ребенку. 

3. Способность в ходе наблюдения выявлять разнообразные проблемы 

детей, связанные с особенностями их развития. 

4. Способность оказать адресную помощь ребенку своими 

педагогическими приемами. 

5. Готовность к взаимодействию с другими специалистами в рамках 

психолого-медико- педагогического консилиума. 

6. Умение читать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 
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логопедов и т.д.). 

7. Умение составлять совместно с другими специалистами программу 

индивидуального развития ребенка. 

8. Владение специальными методиками, позволяющими проводить 

коррекционно- развивающую работу. 

9. Умение отслеживать динамику развития ребенка. 

10. Умение защитить тех, кого в детском коллективе не принимают. 

11. Знание общих закономерностей развития личности и проявления 

личностных свойств, психологических законов периодизации и кризисов 

развития, возрастных особенностей учащихся. 

12. Умение использовать в практике своей работы психологические 

подходы: культурно - исторический, деятельностный и развивающий. 

13. Умение проектировать психологически безопасную и комфортную 

образовательную среду, знать и уметь проводить профилактику различных 

форм насилия. 

14. Умение (совместно с психологом и другими специалистами) 

осуществлять психолого- педагогическое сопровождение образовательных 

программ дошкольного образования, в том числе программ дополнительного 

образования. 

15. Владение элементарными приемами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей воспитанников, осуществление 

совместно с психологом мониторинга личностных характеристик ребенка. 

16. Умение (совместно с психологом и другими специалистами) составить 

психолого- педагогическую характеристику (портрет) личности 

воспитанника. 

17. Умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы 

развития с учетом личностных и возрастных особенностей воспитанников. 

18. Умение формировать и развивать универсальные учебные действия, 

образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях, навыки поликультурного 
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общения и толерантность, ключевые компетенции (по международным 

нормам) и т.д. 

19. Владение психолого-педагогическими технологиями (в том числе 

инклюзивными), необходимыми для работы с различными воспитанниками: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, СДВГ и др.), дети с ОВЗ, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью. 

20. Умение формировать детско-взрослые сообщества, знание их 

социально- психологических особенностей и закономерностей  

развития. 

21. Знание основных закономерностей семейных отношений, 

позволяющих эффективно работать с родительской общественностью. 

Программа предполагает создание следующих условий, 

обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми 

категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие 

взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку с особыми образовательными потребностями 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; 

учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и 

развития ребенка с особыми образовательными потребностями, с учетом 

необходимости развития личности ребенка, создание условий для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 
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сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и 

эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет 

не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть 

понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного 

воспитания ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная 

норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

          На уровне воспитывающих сред: 

-предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; 

-событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

-рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка, несмотря на его особенности. 

            На уровне общности: 

формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 
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развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

Приветствуется межгрупповое общение на уровне общеразвивающих 

групп и групп комбинированной направленности. При планировании таких 

мероприятий с активным включенным участием детей с ОВЗ необходимо 

создать предусмотреть их 

«успешность» и комфортное пребывание вместе с детьми нормы, а так 

же учесть их поведенческие особенности. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Однако специфика комбинированных групп предусматривает наличие 

коррекционно – развивающей работы специалистов (КРР), поэтому имеет 

свои ритмы с включением коррекционно – развивающих занятий. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 
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2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ 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; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

Подходыкнаписаниюкалендарногопланавоспитательнойработыпедагога

ми 

Планвоспитательнойработыстроитсянаосновебазовыхценностейпослед

ующимэтапам: 

-погружение 

знакомство,котороереализуетсявразличныхформах(чтение,просмотр,экскурс

ии ипр.); 

-разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

-организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости 

можетповторятьсяврасширенном,углубленномисоответствующемвозрастува

риантенеограниченноеколичество раз. 

Напрактикециклможетначинатьсясяркогособытия,послекоторогобудет

развертыватьсяпогружениеиприобщениеккультурномусодержаниюнаоснове

ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и то 

же событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый воспитатель разработал конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки определены смысл и действия 

взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. 

 

Направление воспитания - Патриотическое 

месяц мероприятия 

октябрь День пожилого человека (выставка рисунков) 

ноябрь Неделя Удмуртии, Фестиваль удмуртской культуры, День Матери 

декабрь Акция «Птичья столовая» 

январь Коляда 
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февраль День защитника отечества, Масленица 

март 8 Марта 

апрель Пасха, Неделя экологических знаний 

май 9 Мая 

июнь День России, День семьи 

 

Направление воспитания - Социальное 

месяц мероприятия 

сентябрь Презентации детьми «Мои летние впечатления» 

ноябрь Фотовыставка «Моя Родина» 

март Посиделки с бабушкой «Учимся играть в добрые игры»  

май  Исследовательский проект «Мой герой» 

 

Направление воспитания - Познавательное 

месяц мероприятия 

март  Посиделки «В гостях у сказки» 

Февраль-март Встречи с интересными людьми  

март Квест игра «В поисках сокровищ» (по финансовой грамотности) 

апрель Неделя экологических знаний. 

Научно-практическая конференция «Очевидное-невероятное» 

 

Направление воспитания - Физическое и оздоровительное 

месяц мероприятия 

сентябрь Фотовыставка в прихожих «В здоровом теле - здоровый дух» 

Поход в лес, на стадион «Олимп». «Месячник безопасности»  

Неделя Здоровья. ПДД 

октябрь Развлечение о здоровом питании  

февраль День защитника Отечества 

март Неделя Здоровья. ПДД 

апрель День Космонавтики 

май Турслет 

 

Направление воспитания - Трудовое  

месяц мероприятия 

сентябрь Беседа «Каждой игрушке свое место».  

Экскурсия по детскому саду «Знакомимся с профессиями» 

октябрь Просмотр мультфильмов и их обсуждение «Дудочка и кувшинчик», 

«Веселый огород» 

декабрь Акция совместно с родителями «Смастерим кормушки своими 

руками» 

февраль Оформление единого альбома «Кем я хочу стать» 

март Проектная деятельность «Огород на окне» 

апрель 23 апреля – День книги. Мастер-класс «Вылечим книжки» 

Конкурс «Беби скилс» 
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май Трудовая деятельность «Грядки в порядке» (посев семян овощей, уход 

за растениями) 

 

Направление воспитания - Этико-эстетическое 

месяц мероприятия 

сентябрь Игры на сближение детей, их позитивную социализацию 

«Школа этикета:  наши добрые слова (имя, волшебные слова, 

знакомство, обращение на «Вы» к взрослым) 

октябрь Выставка «Осенние фантазии» 

Школа этикета: правила поведения за столом  

ноябрь Школа этикета: правила поведения на улице 

декабрь Выставка поделок «Новогодние чудеса» 

Школа этикета: искусство внешнего вида (приглашение мамы -

парикмахера, показ причесок для девочек) 

декабрь Школа этикета: семейный этикет 

январь Школа этикета: Я иду в гости 

февраль Школа этикета: этикет телефонного разговора 

март-апрель Школа этикета: этикет в общественных местах (посещение 

библиотеки, почты, кинозала и т д) 

май Итоговый концерт 

 
 
 

 

 

 

 

3. Организационный раздел Программы. 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные 

условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание 

этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных 

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, 
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необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК, образовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные образовательные 

программы образования обучающихся с ТНР, органов социальной защиты, 

органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном 

кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного 

условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально адекватный 

при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательных организаций (включая организации дополнительного 

образования) в шаговой доступности. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТНР. Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических 

работников с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности 

(в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

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

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

МБДОУ соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной 

программы для детей с общим недоразвитием речи 3 уровня, разработанную 

с учетом Программы.  ППРОС   учитывает особенности  образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности 
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(детей с общим недоразвитием речи 3 уровня и их семей, педагогов и других 

сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – 

часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями МБДОУ, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

нарушений речевого развития детей с общим недоразвитием речи 3 уровня. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

ППРОС при условии учета целей и принципов Программы, речевой и 

возрастной специфики для реализации АООП. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с общим недоразвитием речи 3 уровня, 

в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных 

для реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи 3 уровня в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого 

развития; 
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 – построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда   

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в 

том числе с учетом специфики информационной социализации детей и 

правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 
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потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

речевого развития детей с общим недоразвитием речи 3 уровня. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики детей с общим недоразвитием речи 3 

уровня, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 
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– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

особенностей ребенка с общим недоразвитием речи 3 уровня, с учетом 

уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность ребенка с общим недоразвитием 

речи 3 уровня, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 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 

искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создавать условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 
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сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - 

игре. Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие 

новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, 

самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально 

значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует 

специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых 

материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

должна обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и 

на прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и 

режиссёрской игре. Для осуществления этих видов игры нужны: 

«признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, и допускающие 

различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки 

(пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); 

пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой 

игре и в играх с правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол 
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разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры 

в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, 

помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; 

настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные 

возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми –

 взрослыми и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и 

достаточно распространено) общение с игрушкой, которая выступает как 

«партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушки-подружки», 

способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с 

привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые 

мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко 

«одушевляемые». Важные особенности такой игрушки (куклы и животного), 

– незавершённость, открытость для любых превращений, беспомощность, 

предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные 

моменты окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, 

соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда 

взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки 

разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в 

ППРОС могут быть представлены современные полифункциональные 

детские игровые комплекты «Азбука пожарной безопасности», «Азбука 

дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной 

дороги». Они могут использоваться, исходя из программных задач и 

содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе», а также в различных образовательных областях в игровой 

деятельности детей. 

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 
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возрастных групп и взрослых, Имеется Экологическая тропа с пунктами: …., 

,метеостанция для совместного с детьми наблюдения за погодой, зона ПДДв 

том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда. В МБДОУ созданы условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и 

др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка с общим недоразвитием речи 3 уровня, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые 

еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают 

условия для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя 

интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-

пространственной развивающей образовательной среде открытого доступа 
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детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов 

в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

должна обеспечивать условия для художественно-эстетического развития 

детей. Помещения  ДОУ и прилегающие территории  оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с общим 

недоразвитием речи 3 уровня и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение 

характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-

слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Для детей с общим недоразвитием речи 3 уровня, имеющими 

нарушения в координации движений, в МБДОУ имеется  специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с общим 

недоразвитием речи 3 уровня. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 
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помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – 

бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В МБДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития тонкой моторики. Для развития мелкой, произвольной 

моторики пальцев рук детям предлагаются различные шнуровки, мозаика, 

нанизывание бус, рисование по трафарету, прищепки, су-джок. При 

трудностях с конструктивной деятельностью детям можно предложить 

разрезные картинки, игры – пазлы, специальные кубики. 

В детском саду созданы условия для проведения диагностики 

состояния здоровья детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со 

специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими 

специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

В МБДОУ имеется 2 кабинета учителей-логопедов, включающие 

необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и 

материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства 

для их обработки, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, 

иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания 

и пр.  

Кабинет психолога, включающий необходимое для психологической 

работы с детьми оборудование и материалы: настенные бизиборды, 

лабиринты, сухой бассейн, Комплект «Сенсорный уголок» (Воздушно-

пузырьковая трубка, основание, зеркала), мягкая форма «Пуфик», проектор 

Меркурий со встроенным ротатором (для работы требуются сменные 

проекционные колеса), планшет для рисования песком «Детский» с 

крышкой, Тактильная дорожка, фибердуш «Солнышко». 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы, 

разработанную с учетом Программы. 
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Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Спортивное оборудование 

Маты, надувные и стационарные батуты, полифункциональные 

многопрофильные модульные комплексы (в различной комплектации и 

модификации), гимнастические палки и гантели, гимнастические скамейки и 

лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и 

резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные коврики и 

дорожки  и т.п. 

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и 

объемного конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от 

возраста и состояния  детей) и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы 

кукольных, теневых  и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, 

доски и панели для работы с пластилином, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, 

головоломок; игры, направленные на развитие интеллектуальных, 

сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на развитие 

представлений  об окружающем мире, на формирование практических и 

социальных навыков и умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для 

уборки, глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы», 

«Доктор», «Кухня». 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, 

набора инструментов, набора пожарника и полицейского, конструкторы 
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«Лего», «Тико», «Лидер», конструктор «Пазлы», «Флексик», «Липучки», 

специальный транспорт. 

Качалки, горки. Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, 

плюшевые  и выполненные из различных материалов: пластмассовые,  

резиновые,  деревянные  (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы 

детей, шкафы, стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные 

маленькие и средние зеркала по количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также 

вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (шпатели, 

резиновые соски-пустышкии т.д.). Обязательно: средства для санитарной 

обработки инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, 

ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, 

слоговой структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, 

схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления 

предложений, рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 

понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 

детеныши животных, одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части 

тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – 

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по 

темам: согласование существительных с прилагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги;  
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простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки 

и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии 

картин; наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 

уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, 

сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские 

хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические 

формы, настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: 

наборы для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и 

настольные панно и модули,  конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры,  

пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная 

азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. 

изображения букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими 

графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, 

пианино, барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные 

картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, 

щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек 

разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 

2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой 

лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в 
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вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и 

солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных 

картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического 

мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  

формирования навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, 

наборы элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, 

заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, 

бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-

развивающей работы с детьми с общим недоразвитием речи 3 уровня. 

 

3.3. Кадровые, финансовые, материально- технические условия 

Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной 

организации кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 
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регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), 

в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

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

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 

№ 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), 

"Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № Юн 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 

2017 г., регистрационный № 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 

регистрационный № 46612). 

В ДОУ работают 40 человек, в том числе 22 педагога (старший 

воспитатель, 6 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 2 учителя-

логопеда, инструктор по физической культуре, 2 педагога дополнительного 

образования,  педагог-психолог). 
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Уровеньобразования,квалификацияпедагогов 

 
ДОЛЖНОСТЬ 

образ-е Категория  
высш ср-спец высш первая соотв б/к 

Заведующий  1    1  
Ст. восп-ль 1  1    
Логопед  2  1 1   
Муз. рук-ль 1 1 1 1   
Пед. доп. образ. 
(хореограф) 

 1    1 

Пед. доп. образ. 
(изо) 

 1  1   

Физинструктор  1   1   
Педагог-психолог 1    1  
Воспитатель  6 6  8 3 1 

ВСЕГО 13 9 3 12 5 2 

% 63 3
7 

8 58 1
3 

21 

 

 В объем финансового обеспечения реализации Программы 

включаются затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

специальных условий получения образования обучающимися с ТНР (части 2, 

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

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

Материально-технические условия реализации Программы  

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 

января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 
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к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда работников ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

 При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО 

учитываются особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией. 

 ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 
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1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, содержания Федеральной 

программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель- 

дефектолог, педагог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

 Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания 

ДОУ руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, в 

том числе в части предоставления приоритета товарам российского 

производства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 

юридическими лицами. 

 

3.4.Требования и показатели организации образовательного 

процесса 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 
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Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для 
детей дошкольного возраста, не более 

 
от 5 до 6 лет 
от 6 до 7 лет 

 
25 минут 
30 минут 

Продолжительность дневной 
суммарной образовательной нагрузки 
для детей дошкольного возраста, не 
более 

от 5 до 6 лет 
 
 
 
 

от 6 до 7 лет 

50 минут или 75 
мин при организации 1 
занятия после дневного 

сна 
 

90 минут 

Продолжительность перерывов 
между занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для 
гимнастики, не менее  

все возраста 2 минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна 
не менее 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, 
не менее 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 
менее 

для детей до 7 
лет 

3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 
активности, не менее 

все возраста 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, 
продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 
 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного 

процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования: режим 
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двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; при организации 

образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и 

использования электронных средств обучения; физкультурные, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с 

учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. 

ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных 

соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; возможность 

проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале. 

Режим дня в старшей группе  

Мероприятия Время 
проведения 

1 2 

Старшая группа 
Холодный период года 

Дома 
Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30 (07.00)—

07.30 
В детском саду 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.30—08.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.20—08.45 
Самостоятельная деятельность, игры, общественно по-

лезный труд 
08.45—09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00—
09.25,09.35—10.00, 10.10-
10.35 

Подготовка к прогулке 10.35—10.50 
Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 10.50—12.20 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20—12.40 
Обед 12.40—13.10 
Подготовка ко сну. Дневной сон 13.10—15.00 
Постепенный подъем, воздушные процедуры, гимнастика 

после сна, корригирующая гимнастика 
15.00—15.30 

Игры, развлечения, труд, кружки, логопедические занятия, 
самостоятельная деятельность 

15.30—16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10-16.40 
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Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 
вечерняя прогулка, уход детей домой 

16.40—18.00 

Дома 
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 
18.00—20.30 

(21.00) 
Ночной сон 20.30(21.00)—

06.30 (07.30) 

 

 

Расписание занятий 

Расписание образовательной коррекционной деятельности с детьми в 
старшей логопедической группе 

Дни 
недели 

I период (сентябрь, 
октябрь,ноябрь) 

II период (декабрь, 
январь,февраль,мар
т) 

IIIпериод(апрель,май,ию
нь) 

Понедельн
ик 

Инивидуал
ьное по 
формированиюна
выковзвукопроиз
ношения 

Инивидуальное 
по 
формированиюна
выковзвукопроиз
ношения 

Формирование 
лексико - 
грамматических 
средств языка и 
развитие связной 
речи 

Вторник  
Индивидуальное по 
формированию 
навыковзвукопроизно
шения 

Формирование 
навыков 
звукопроизношения и 
обучение грамоте 

Формирование навыков 
звукопроизношения и 
обучение грамоте 

Среда Формирование 
лексико -
грамматических 
средствязыкаи 
развитиесвязной 

Формирование 
лексико -
грамматических 
средств языкаи 
развитиесвязнойречи 

Формирование лексико 
-грамматических 
средств языка 
иразвитиесвязнойречи 

Четверг Инивидуальное по 
формированиюнав
ыковзвукопроизно
шения 

Инивидуальное по 
формированиюнавыков
звукопроизношения 

Формирование лексико 
-грамматических 
средств языка 
иразвитиесвязнойречи 

Пятница Формирование 
лексико -
грамматических 
средствязыкаи 
развитиесвязной 

Формирование 
лексико - 
грамматических 
средств языка и 
развитие связной 

Формирование 
лексико -
грамматических 
средств языка 
иразвитиесвязнойр
ечи 

 

*согласно п.11.13.Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п.рекомендуется проводить во второй половине дня для 
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профилактики утомления детей. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ОНР 

3 уровня старшего дошкольного возраста  (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа 

направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 

совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, 

связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамотой.   

Режим дня в подготовительной к школе  группе 

Мероприятия Время 
проведения 

1 2 
Подготовительная к школе группа (6—7 лет) 

Холодный период года 
Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)—
07.30 

В детском саду 
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 

общественно полезный труд 
07.30 —08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25—08.45 
Самостоятельная деятельность, игры, общественно по-

лезный труд 
08.45—09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00—9.30; 9.40—
10.10; 10.20—10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, общественно полезный 
труд (игры, наблюдения, труд) 

10.50—12.20 

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезныйтруд 12.20- 12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.30—13.15 
Подготовка к дневному сну, сон 13.15—15.00 
Постепенный подъем, закаливание 15.00—15.30 
Игры, развлечения, труд, кружки, логопедические занятия, 

самостоятельная деятельность 
15.30-16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15—16.40 
Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд, вечерняя прогулка 
Уход детей домой 

16.40—18.00 

Дома 
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, общественно полезный труд, гигиенические 
процедуры. 

18.00 —20.45 

Ночной сон 20.45(21.00)—
06.30 (07.30) 

 

 

Расписание занятий 

Расписание образовательной коррекционной деятельности с детьми в 

подготовительной логопедической группе 
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Дни 
недели 

I период (сентябрь, 
октябрь, ноябрь) 

II период (декабрь, 
январь, февраль, март) 

III период (апрель, май, 
июнь) 

Понедельн
ик 

 
 

Формирование 
навыков 
звукопроизношения 

Формирование 
навыков 
звукопроизношения 

Формирование лексико -
грамматических средств 
языка и развитие связной 
речи 

Вторник Формирование 
лексико -
грамматических 
средств языка и 
развитие связной 
речи 

Формирование лексико 
-грамматических 
средств языка и 
развитие связной речи 

Формирование лексико -
грамматических средств 
языка и развитие связной 
речи 

Среда Формирование 
лексико -
грамматических 
средств языка и 
развитие связной 
речи 

Формирование лексико 
-грамматических 
средств языка и 
развитие связной речи 

Формирование навыков 
звукового анализа слов и 
обучение грамоте 

Четверг Формирование 
лексико -
грамматических 
средств языка и 
развитие связной 
речи 

Формирование 
навыков 
звукопроизношения 

Формирование 
навыков 
звукопроизношения 

Пятница Формирование 
навыков 
звукопроизношения 

Формирование 
навыков звукового 
анализа слов и 
обучение грамоте 

Формирование 
навыков звукового 
анализа слов и обучение 
грамоте 

 

*согласно п.11.13.Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 

т.п.рекомендуется проводить во второй половине дня для профилактики утомления 

детей. 

 

3.5 Календарно –тематическое планирование 

образовательной деятельности  

 
Тематическое планирование в старшей группе для детей с ТНР 

Сентябрь Декабрь Март 
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1-2 Диагностика 
3.Неделя здоровья. Мой организм 
4. Наш любимый детский сад. 
день воспитателя, профессии 
работников детского 

1.Зима. Зимующие птицы 
2.Сезонная одежда и обувь 
3.Хвойные деревья 
4.Новогодний праздник.  

1. Рання весна 
2. 8 Марта. Профессии мам 
3. Неделя здоровья 
4. Неделя искусства (Театр) 

Октябрь 
1.Дары осени (Овощи, фрукты) 
2.Грибы, ягоды 
3. Посуда. Продукты питания 
4. Золотая осень (осенние 
деревья, приметы осени) 

Январь 
2. Зима. Рождество. Колядки 
3.Зимние игры и забавы 
4.Мебель 
 
 

Апрель 
1.Неделя экологических знаний. 
Перелетные птицы 
2.День космонавтики 
3.Животные жарких и холодных 
стран 
4. Неделя книги 

Ноябрь 
1-2.День народного единства 
(моя малая родина, посёлок,  
улицы, предприятия) 
3.Домашние животные и их 
детеныши 
4.Дикие звери и их детеныши 

Февраль 
1. Неделя безопасности. Бытовые 
электроприборы 
2.Профессии пап. Инструменты 
3. День защитнка Отечества 
4.Зима (обобщение). Проводы 
зимы 

Май 
1.День Победы 
2.Цветущие растения леса, сада, 
луга. 
Насекомые. Работа на 
экологической тропе 
3-4 Диагностика 
 

 

Тематическое планирование в подготовительной к школе  группе 

для детей с ТНР 

Сентябрь 
1-2 Диагностика 
3.Неделя здоровья. Мой организм 
4. Наш любимый детский сад. 
день воспитателя, профессии 
работников детского 

Декабрь 
1.Зима. Зимующие птицы 
2.Сезонная одежда и обувь 
3.Хвойные деревья 
4.Новогодний праздник.  

Март 
1. Рання весна 
2. 8 Марта. Профессии мам 
3. Неделя здоровья 
4. Неделя искусства (Театр) 

Октябрь 
1.Дары осени (Овощи, фрукты) 
2.Труд людей в полях и огородах 
(«Откуда хлеб пришел») 
3. Посуда. Продукты питания 
4. Золотая осень (осенние 
деревья, приметы осени) 

Январь 
2. Зима. Рождество. Колядки 
3.Зимние игры и забавы 
4.Мебель 
 
 

Апрель 
1.Неделя экологических знаний. 
Перелетные птицы 
2.День космонавтики 
3.Животные жарких и холодных 
стран 
4. Неделя книги. Профессия 
библиотекарь 

Ноябрь 
1-2.День народного единства 
(моя малая родина, посёлок,  
улицы, предприятия) 
3.Домашние животные и их 
детеныши 
4.Дикие звери и их детеныши 

Февраль 
1. Неделя безопасности. Бытовые 
электроприборы 
2.Профессии пап. Инструменты 
3. День защитнка Отечества 
4.Зима (обобщение). Проводы 
зимы 

Май 
1.День Победы 
2.Цветущие растения леса, сада, 
луга. 
Насекомые. Работа на 
экологической тропе 
3. Мониторинг 
4.До свидания детскиц 
сад.Здравствуй школа 
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