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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №102» предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ) посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. Программа ориентирована на детей от 3-х до 7-ми 

лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155, зарегистрировано в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный №30384; в редакции приказа Минпросвещения 

России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный №72264) и федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. 

N 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный №72149) 

(далее – ФАОП ДО). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 

детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся  с ТНР (программу коррекционно-развивающей работы), а также рабочую 

программу воспитания. 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, 

таких как: 

1) Предметная деятельность. 

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

3) Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

4) Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
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- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в социум. 

Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной 

работы Учреждения. 
 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ 

(обучающегося с ТНР), индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 
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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 (ФАОП ДО п.10.3.3): 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с 

ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Учреждение должно разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Учреждением остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 
 

1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 
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уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка.  

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.   

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой;  

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы;  

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития;  

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.  

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата.  

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 
 

Возрастные характеристики особенностей развития детей  

дошкольного возраста с ТНР 
 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Особенности речевого развития детей с ТНР сочетаются с нарушениями 

коммуникативной функции, что выражается в снижении потребности в общении, 

несформированности способов коммуникации (диалогическая и монологическая речь), 

особенностях поведения (нет заинтересованности в контактах, неумении ориентироваться в 

ситуации общения, негативизм).  

Личность ребенка характеризуется специфическими особенностями, среди которых 

заниженная самооценка, коммуникативные нарушения, проявления тревожности и 

агрессивности разной степени выраженности.  

Отмечается, что несформированность средств общения может быть главной причиной 

неблагоприятных отношений сверстников. Речевые нарушения сказываются на 

взаимоотношениях ребенка с  окружающими, на формировании его самосознания и 

самооценки.  

К пяти годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию  со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает 

свои чувства : радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания 
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контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность 

(«Я мальчик», «Я девочка»). Взаимодействие и общение детей пятого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, 

чаще всего инициируются взрослым.  

Для детей с ТНР этого возраста еще характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но 

не называется. К 5-ти годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий  

ролевой характер. По ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое развитие 

Общение ребенка  в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность.  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие.  

В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: 

знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине 

«самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому 

и обонятельному восприятию.  

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 

менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, 

наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его 

интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 4-5 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-5 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься,  не 

отрываясь, увлекательной для него деятельностью в течение 5-10 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляет интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. К 4-5 

годам они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Замысел меняется  по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. К 4-5 годам из-за 

недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из 

готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного  изображения из 2-4 основных частей.  

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 4-5 лет испытывает желание слушать 

музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 5 годам овладевает 

элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Из-за слабой 

регуляции эмоционально - волевой сферы ребенок с трудом перевоплощается в образ зайчика, 

медведя, лисы, петушка и  т.п. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских 
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ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для 

развития музыкально- ритмических и художественных способностей. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост  всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, 

его строения, возможностей. Сохраняется высокая эмоциональная  значимость процесса 

деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. И хотя уровень 

функциональных возможностей повышается, у детей с ТНР наблюдается общая моторная 

неловкость. Большая часть детей имеет плохую координацию, выглядят моторно неловкими  

при ходьбе, беге, движениях под музыку.  

Четырехлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия 

движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но 

вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы  со своими возможностями. 

Моторика выполнения  движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. Основные двигательные 

умения и навыки сформированы недостаточно, движения ритмично не организованы, 

повышена двигательная истощаемость, снижена двигательная память и внимание. Мелкая 

моторика развита недостаточно.  

К 5-м годам не все дети могут без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в 

стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по 

одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в 

небольшую коробку (правой рукой). Начинает развиваться самооценка при выполнении 

физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 

воспитателя.  

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки  (хорошо 

освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка. 
 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

К 6 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, появляется осознание своего положения среди них. Ребенок осваивает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоционально состояние близкого взрослого, сверстника; 

проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 

вежливого обращения.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники  начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут  

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру 

может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в 

среднем 15-20 мин.  

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца. У детей начинает формироваться способность 

контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 

(гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность ребенка пока еще не отличается 
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многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков.  

К 6-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие 

Изменяется  содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает интерес.  

В познавательном развитии 5-6 летних детей характерна не высокая мыслительная 

активность.  

Шестилетние «почемучки» начинают интересоваться причинно-следственными связями 

в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. 

К 6-ти годам, более развитым становится восприятие. Дети оказывают способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из  простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Но еще не все дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает 

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость 

внимания. Не всем детям оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 

минут. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному  замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На шестом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, события,  соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться  

своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать по окончании работы. Дети могут вырезать ножницами по прямой, 

диагонали, к 6 годам, в основном, овладевают приемами вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. К 6-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 
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опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей сохраняется интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, 

в едином для всех детей темпе;  соблюдать определенные интервалы во время передвижения 

в разных построениях, быть ведущим.   

Уровень функциональных возможностей повышается. Позитивные изменения 

наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая 

через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску. В 5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо 

освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка. 
 

Старший дошкольный возраст (6-7 (8) лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе 

взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети 

седьмого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, 

как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные 

эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме.  

Произвольность поведения – один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать  

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами - включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 
 

Познавательно-речевое развитие 

Общение детей выражается в  свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- 

ролевой игре и в повседневной жизни. 
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 7-ми годам дети легко выстраивают в ряд – 

по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 6-7 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно  могут 

сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 6-7 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и 

оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет).  

Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и 

книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью.  

В лепке детям не представляет трудности создать более сложное по форме изображение. 

Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы 

разных пропорций.  

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь 

без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные 

движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. В этом 

возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять 

сложные физические упражнения. У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята 

уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в 

определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция 

движений).  

Ребенок способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и 
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своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о своем физическом облике 

(высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно- 

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. Полезные привычки способствуют 

усвоению основ здорового образа жизни. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.5.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

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

речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

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

сказок или другими объектами; 

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

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

добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух - трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

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

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

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

две - три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 

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

части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 
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26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

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

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

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

30) действует в соответствии с инструкцией; 

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

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 
 

1.5.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста 

с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 
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18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

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

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
 

1.5.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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; 



16 
 

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

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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). 
 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 5798; 2022, N 41, ст. 6959), а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Учреждением, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

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

Учреждением условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Учреждения на основе достижения детьми с ОВЗ 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 ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

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 ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 

различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Учреждения 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) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

На уровне образовательного учреждения система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого Учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 
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условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Учреждения, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является 

уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его 

семья и педагогический коллектив Учреждения. 
 

1.7. Часть целевого раздела, формируемая участниками образовательных отношений 

Представлена в ОП ДО МБДОУ «Детский сад №102» п. 1.8. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При 

разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития обучающихся 

дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации 

образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и 

подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, 

а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 
 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии  

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области «Социально-коммуникативного развития» ребенка с ТНР, с учетом 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; 
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- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником; 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Учреждении; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 
 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и 

людей; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся («хочу - не хочу», «могу - не могу», «нравится - не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

▪ игра; 

▪ представления о мире людей и рукотворных материалах; 

▪ безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

▪ труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся 

речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям 

обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям положительную 

направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 

работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с 

другими детьми: парное или в малых группах (два - три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, 

с игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся о цвете 

предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учат обучающихся различать 

предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой - не такой», выбор предметов 

одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и 

близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со 

словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

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

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность 

всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время 

игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей. 
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Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также 

педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

 с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

▪ игра; 

▪ представления о мире людей и рукотворных материалах; 

▪ безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

▪ труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

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

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в 

сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников 

и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР 

строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 
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В образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» по 

возможности вовлекаются родители (законные представители) обучающихся, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 

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

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

▪ игра; 

▪ представления о мире людей и рукотворных материалах; 

▪ безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

▪ труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися 

с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

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

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 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 
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различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 
 

Методические пособия для решения задач образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа (3 - 4 года).  

2. Абрамова Л.В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа (4 - 5 лет).  

3. Абрамова Л.В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа (5 - 6 лет).  

4. Абрамова Л.В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет).  

5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3 - 7 лет.  

6. Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4 - 7 лет.  

7. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3 - 7 лет).  

8. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3 - 7 лет).  

9. Коломийченко Л.В. Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному 

развитию.  

10. Воронкевич О.А. Детские экологические проекты 5-7 лет.  

11. Наглядно-дидактический комплект «Культурно-гигиенические навыки» (алгоритм в 

картинках): 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

12.  Князева О.Л. Я – ты - мы (программа социально-эмоционального развития 

дошкольников) Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2003 

13. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье ООО «ТЦ СФЕРА»  

14. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3 - 4 года).  

15. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4 - 5 лет).  

16. Сингер Е.О., Хаан Д. Играть, удивляться, узнавать. 
 

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

▪ формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

▪ развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 
 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 

▪ конструктивные игры и конструирование; 

▪ представления о себе и об окружающем природном мире; 

▪ элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса 

в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать 

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

предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и 

кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия 

организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию 

с педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из 

частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим 

обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

▪ конструирование; 
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▪ развитие представлений о себе и окружающем мире; 

▪ элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и 

об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных 

играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать 

с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

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

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно с педагогическим работником 

литературные произведения по ролям. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

▪ конструирование; 

▪ развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

▪ формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на 

выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количества, определения пространственных отношений 

у разных народов. 
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Методические пособия для решения задач образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Математическое развитие 

1. Колесникова Е. В. Математические ступеньки  

2. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Практический курс 

математики для детей 5-6 лет. Метод.рекомендации. Часть 3. 

3. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для 

детей 5-6 лет. Ступень 3. 

4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для 

детей 5-6 лет. Демонстрационный материал. 

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для 

детей 5-6 лет. Раздаточный материал. 

6. Л.Д. Комарова Как работать с палочками Кюизенера. 
 

Ребенок и окружающий мир 

1. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 

младшая группа. 

2. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. 

3. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. 

4. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. 

5. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью (конспекты занятий, средняя группа).  

6. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью (конспекты занятий, старшая группа). 

7. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью (конспекты занятий, подготовительная к школе группа). 

8. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой. Система работы во второй младшей 

группе детского сада 

9. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой. Система работы в средней группе 

детского сада. 

10. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. 

11. С.Н. Николаева Юный эколог. Парциальная программа экологического воспитания 

(3 – 7 лет). 

12. С.Н. Николаева Экологическое воспитание в старшей группе детского сада. 

13. Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова Мир, в котором я живу. (Методическое пособие по 

ознакомлению детей 3 – 7 лет с окружающим миром). 

14. Е.А. Алябьева Сказки о предметах и их свойствах 
 

Дополнительные методические пособия 

1. В.А. Деркунская Проектная деятельность дошкольников. 

2. Дмитриева Е.А., Зайцева О.Ю., Калиниченко С.А. Детское экспериментирование 

(Карты-схемы для проведения опытов со старшими дошкольниками. 

3. Н.В. Нищева Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника (опыты, эксперименты, игры). 

4. Л.А. Королева Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические 

дни. 

5. Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская Занимательные финансы. Азы 

для дошкольников. 
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2.1.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, 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. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и 

элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого 

развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 

вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работником и 

другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической 

стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в 

различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи 

педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. 

Педагогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка 

неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые 

попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт с педагогическим работником и с 

другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и 

обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и 

ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

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

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-

игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим работником 

показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими 

проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной 

словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у 

них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических 

работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Учреждения. 
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Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по 

структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько 

та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства 

общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а 

воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать с педагогическим работником и другими детьми в игре, 

используя различные средства коммуникации. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 

Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с 

педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно с 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 
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игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
 

Методические пособия для решения задач образовательной области 

«Речевое развитие» 

1. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников 

(коррекция стертой дизартрии). С.-П., «Союз», 2001.   

2. Башинская Т.В., Пятница Т.В. Преодоление моторной алалии. - Мозырь, Белый 

ветер, 2012.  

3. Бардышева Т.Ю., Е.Н. Моносова Конспекты логопедических занятий в детском саду 

для детей 4 -5 лет с ОНР - Москва «СКРИПТОРИЙ 2003» 2015. 

4. Бардышева Т.Ю., Е.Н. Моносова Логопедические задания для детей 4-5 лет Москва 

«СКРИПТОРИЙ 2003» 2017. 

5. Бардышева Т.Ю., Е.Н. Моносова Конспекты логопедических занятий в детском саду 

для детей 4 -5 лет с ОНР - Москва «СКРИПТОРИЙ 2003» 2015. 

6. Бардышева Т.Ю., Е.Н. Моносова Логопедические занятия в детском саду. Старшая 

группа - Москва «СКРИПТОРИЙ 2003» 2012. 

7. Бардышева Т.Ю., Е.Н. Моносова Логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа - Москва «СКРИПТОРИЙ 2003» 2011. 

8. Бардышева Т.Ю., Е.Н. Моносова Тетрадь логопедических заданий Старшая группа 

Москва «СКРИПТОРИЙ 2003» 2012. 

9. Бардышева Т.Ю., Е.Н. Моносова Тетрадь логопедических заданий Подготовительная 

к школе группа Москва «СКРИПТОРИЙ 2003» 2014. 

10. Верещагина Н.В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

11. Верещагина Н.В. Диагностика образовательного процесса в подготовительной 

группе. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

12. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Стимульный материал для логопедического 

обследования детей 2-4 лет. 

13. Классическая детская литература (дошкольная программа) Москва, Школьная книга, 

2014. 

14. Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет, сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук.  
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15. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

16. Развитие речи в детском саду (вторая группа раннего развития) Мозаика-Синтез, 

2015. 

17. Развитие речи детей 5 – 6 лет, авторы – составители О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, 

Москва, 2010.  

18. Развитие речи детей 5-7 лет, О.С. Ушакова, Москва, 2012.  

19. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи, О.С. Ушакова, Москва, 

2012. 

20. Обучение дошкольников грамоте (планы и конспекты для занятий с детьми 3-7 лет), 

Н.С. Варенцова, изд-во «Мозаика-синтез», Москва, 2012. 

21. Правильно ли говорит ваш ребёнок Максаков А.И. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 
 

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 области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

▪ изобразительное творчество; 

▪ музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной с 

педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развития 

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

на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

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

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного 

развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной с 

педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о 

себе и об окружающем мире, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся 

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы). 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы 

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и 

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе 

занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, 

на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 
 

Методические пособия для решения задач образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Конструирование из строительных материалов (наглядно-дидактический комплект) 3 - 4 г. 

2. Конструирование из строительных материалов (наглядно-дидактический комплект) 4 - 5 

лет. 

3. Конструирование из строительных материалов (наглядно-дидактический комплект) 5 - 6 

лет. 
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4. Конструирование из строительных материалов (наглядно-дидактический комплект) 6 - 7 

лет.  

5. Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая хохлома», 

«Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Филимоновская игрушка». 

6. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: для работы с детьми 2 - 7 лет.  

7. Комарова Т.С. Детское художественное творчество: для работы с детьми 2–7 лет.  

8. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада.  

9. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

10. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду (учебно-методическое пособие) Изд-

во «Цветной мир». 

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

лет. М.: 2011.  

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. М.: 2020.  

13. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. М.: 2011. 

14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. М.: 2020. 

15. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 

М.: 2011. 

16. Тютюнникова Т.Э. Музыка детства. Учебное пособие по элементарному музицированию 

и начальному музыкальному воспитанию для студентов педагогических вузов, институтов 

повышения квалификации и педагогов-практиков 

17. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Музыка детства. Методические рекомендации и 

репертуар с нотным приложением по работе с детьми 3-4 лет 

18. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Музыка детства. Методические рекомендации и 

репертуар с нотным приложением по работе с детьми 4-5 лет. 
 

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 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 
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получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; 

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя 

зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 

воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

▪ физическая культура; 

▪ представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Физическое развитие» должны стать родители (законные представители) обучающихся, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

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

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по 

формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

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

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и 

упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, 

в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, 

мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в 

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

В логике построения Программы образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим 

разделам: 
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▪ физическая культура; 

▪ представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного 

процесса должны стать родители (законные представители), а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

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

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

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

развитие обучающихся с нарушением речи. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

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

играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

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

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

элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 

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

работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей 

в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 



35 
 

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся 

с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя 

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

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

обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на 

помощь в обстоятельствах нездоровья. 
 

Методические пособия для решения задач образовательной области 

«Физическое развитие» 

1. Физическая культура в детском саду (система работы в старшей группе), Л.И. 

Пензулаева, Москва, 2012. 

2. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников, И. М. 

Новикова, пособие для педагогов ДОУ для работы с детьми 5-7 лет. 

3. Методика проведения подвижных игр, Э.Я. Степаненкова, Москва, 2009. 

4. Физическая культура в детском саду (система работы в подготовительной к школе 

группе), Л.И. Пензулаева, изд-во «Мозаика-синтез», Москва, 2012. 

5. Физическое воспитание в детском саду Э.Я. Степаненкова (программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет), изд-во «Мозаика-синтез», Москва, 

2009. 

6. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3 – 7 лет, М.М. Борисова, 

изд-во «Мозаика-синтез», Москва, 2012. 

7. Расту здоровым. В.Н. Зимонина ТЦ «Сфера» М. – 2013. 
 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

- образовательную деятельность,  осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 
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2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли ее 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно- 

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 

способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в 

процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. 

На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие 

возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 

органично включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, 

проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется 

возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 

или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде 

всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в 

том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 
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- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 

обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. 

Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени 

педагог может организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний 

детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка 

для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; проведение спортивных 

праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные 

досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные   игры   и   игры   небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 



38 
 

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 

другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее содержания, 

времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную 

деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 

познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность 

с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив: 

- в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная 

инициатива); 

- коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребенка как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОУ и вторая 

половина дня. 
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Любая деятельность ребенка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка 

в ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до 

конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

С четырех - пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 

ребенка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог 

намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. 

Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и 

проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую 

познавательную активность, уделять особое внимание доверительному общению с ребенком. В 

течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная 
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деятельность способствует развитию у ребенка умения решать возникающие перед ними 

задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится 

создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной 

деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 

направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 

разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, 

которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог 

создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их 

усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать 

трудности и поощряет ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов 

и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится 

к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. 

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной 

задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, 

связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также 

обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и 

хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом 

для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо 

поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие 

детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности 

у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 
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незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные 

в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Построение образовательного процесса на основе взаимно активного сотрудничества 

ребёнка и взрослого позволяют получить впечатляющие результаты в области развития 

инициативности, социальной и творческой активности детей дошкольного возраста.  
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Процесс становления полноценной личности ребёнка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья 

в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек.   

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребёнка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОУ в работе с семьей.  

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса.   

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.   

 Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:   

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;   

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОУ; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;   

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.   

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольного учреждения, включает 

следующие направления:  

- аналитическое: изучение семьи, выявление образовательных потребностей родителей 

для согласования воспитательных воздействий на ребенка;   

- коммуникативно-деятельностное: направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающую единые подходы к развитию личности в семье 

и детском коллективе; 

- информационное: пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в социальных сетях и 

др.).  Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП как по пяти 

образовательным областям (физическое развитие, познавательное развитие, художественно- 

эстетическое развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие), так и 

отдельным общим разделом, раскрывающим направления работы дошкольной образовательной 

организации с родителями.    

Планируемый результат работы с родителями:  

- разработка новых подходов к взаимодействию ДОУ и семьи как фактора позитивного 

всестороннего развития ребенка; 

- организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания;  
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- повышение уровня родительской компетентности;   

- гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 

В образовательном процессе ДОУ активно используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников.  

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа 

может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога.  

Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления.  

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать недопониманий, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 

детского сада.  

Тематические консультации помогают ответить на вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведёт 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями 

их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в 

детском саду они могут получить поддержку и совет.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье:  

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье);  

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определённому разделу программы);  

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам, дипломы победителей конкурсов 

совместного творчества в различных номинациях и т.д.);  

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.  

Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и отражается в 

годовом плане дошкольного учреждения, в перспективных и календарных планах 

воспитательно-образовательной работы воспитателей групп и специалистов. 
 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания 

и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 

Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

в дошкольном возрасте (4 года – 7(8) лет) 
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▪ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

▪ общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно- деловое, внеситуативно-деловое); 

▪ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

▪ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

▪ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

▪ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

▪ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

▪ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы: 

▪ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

▪ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

▪ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод 

проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. 

Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, 

потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения 

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 
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▪ демонстрационные и раздаточные; 

▪ визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

▪ естественные и искусственные; 

▪ реальные и виртуальные. 

Средства, используются для развития следующих видов деятельности детей: 

▪ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

▪ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы 

и другое); 

▪ игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

▪ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 

▪ познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно- символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое); 

▪ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

▪ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

▪ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

▪ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

ДОУ самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от 

учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное 

отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 

желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 
 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено 

на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 

детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим   фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребёнка, личности ребенка в целом.  
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Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 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 со 

взрослыми 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 взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 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. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 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. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми.   

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка 

и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.   

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.   

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 
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игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду.   

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 

использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.   

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: 

во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.   

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

взрослый 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 взрослые 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, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Характер взаимодействия с другими детьми  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность.   

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.   

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в 

контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее 

умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном 

смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и 
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правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль 

взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период.  

   Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой,  обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу  и интеграции 

 усилий специалистов, педагогов и семей воспитанников.   

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребёнка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.   
 

Направления работы логопеда 

▪ Осуществление необходимой коррекции нарушений у детей дошкольного возраста с 

ТНР.  

▪ Предупреждение нарушений устной и письменной речи воспитанников ДОУ.  

▪ Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи.  

▪ Пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей воспитанников 

(лиц их замещающих).  

▪ Воспитание у детей стремления преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное 

благополучие в своей адаптивной среде.  
 

Задачи:  
 

Вторая младшая группа Средняя группа 

▪ Работа над совершенствованием 

процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. 

▪ Развитие общей, мелкой, 

артикуляторной моторики. 

▪ Осуществление коррекции нарушений 

дыхательной и голосовой функций. 

▪ Расширение объема импрессивной и 

экспрессивной речи. 

▪ Работа по коррекции нарушений 

фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов. 

▪ Устранение дефектов звукопроизношения: 

воспитание артикуляционных навыков, 

коррекция звукопроизношения, развитие 

способности осуществлять операции различения 

и узнавания фонем. 

▪ Формирование правильного речевого 

дыхания, 

▪ работа над просодической стороной речи, 

развитие чувства ритма и выразительности. 

▪ Устранение недостатков слоговой структуры 

слова. 

▪ Отработка новых лексико-грамматических 

категорий. 

▪ Развитие связной речи дошкольников. 

▪ Развитие коммуникативности, 

инициативности и успешности в общении. 

Старшая группа  Подготовительная к школе группа  

▪ Формирование общего и речевого 

поведения с учётом их возраста.  

▪ Формирование правильного 

произношения и навыка звукового 

анализа.  

▪ Накопление лексических средств 

языка.  

▪ Овладение основами грамматического 

строя речи.  

▪ Формирование связных 

высказываний, элементов 

монологической речи. 

▪ Совершенствование звуковой стороны речи, 

произношения, восприятия, звукового анализа и 

синтеза.  

▪ Формирование лексико-грамматических 

средств языка: уточнение и расширение 

словарного запаса, практическое овладение 

различными способами словообразования и 

словоизменения.  

▪ Формирование навыков связной речи: 

составление и распространение предложений, 

составление разного вида рассказов и 

рассуждений. 

▪ Овладение элементами грамоты.  
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Формы образовательно-коррекционного сопровождения:  

▪ индивидуальная работа;  

▪ подгрупповая работа;  

▪ групповая организованная образовательная деятельность;  

▪ взаимодействие родителя с ребёнком дома при консультативной поддержке 

специалистов.  
 

 В группах компенсирующей направленности коррекционное направление работы является 

ведущим, а общеобразовательное - подчинённым. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют 

общеобразовательные мероприятия, предусмотренные ООП ДОУ, занимаются умственным, 

нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем 

самым гармоничное всестороннее развитие детей.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания,  

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об 

особенностях природы. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям планировать темы по ознакомлению с окружающим миром, выбрать адекватные 

методы и приёмы работы с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребёнка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, который оказывает методическую 

помощь по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

   Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. В 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как его целью является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей.  
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Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

 Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) во многом зависит от 

интеграции усилий в работе учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приёмов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В тетради взаимодействия 

для воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; индивидуально для каждого ребёнка определяет коррекционные задачи, которым 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание.  Планируя 

индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия по тем 

разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. 

Прежде всего, логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 
 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом  Задачи, стоящие перед воспитателем  

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма.  

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе.  

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

 состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребёнка.  

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом.  

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи  

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания  

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти  

6. Расширение кругозора детей.   

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий.  

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам.  

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям.  

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей).  

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения.  

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей.  
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10. Развитие фонематического восприятия 

детей.  

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда.  

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений.  

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях.  

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова.  

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида.  

13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения.  

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни.  

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации.  

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок.  

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения.  

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр- 

драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей.  
 

Основные средства и способы  

организации коррекционно-логопедической работы воспитателя  

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется в 

течение дня 3-5 раз.   

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день.  

3. Коррегирующая минигимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы: 

выполняется ежедневно после сна.  

4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей.  

Содержание данных занятий определено программой коррекционно-логопедической 

работы:  

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;  

 б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;  

 в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе;  

 г) повторение лексико-грамматических упражнений;  

 д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.  

5. Фронтальные занятия по образовательной программе ДОУ (в соответствии с 

календарным планом логопедической работы).   

Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в логогруппе является то, что 

кроме образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и специальные коррекционно-

логопедические задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия.  

6. Коррекционно-логопедическая работа вне занятий: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на прогулках, экскурсиях, 

в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в том, что она 

предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения детей и 

закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности детей.  
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Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя  

в коррекционно-образовательной работе  

В коррекционной работе с детьми, имеющими различные дефекты речи, положительную 

роль играют совместные занятия логопеда и музыкального руководителя, представляющие 

собой объединение системы движений, музыкального фона и словарного наполнения. Ведь 

кроме коррекционных целей достигается повышение эффективности в развитии неречевых и 

речевых функций, что способствует более интенсивной адаптации детей.  

Во время проведения таких занятий развитие речи идет с помощью синтеза слова, движения 

и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и музыка организуют и регулируют 

двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную деятельность, эмоциональную 

сферу, помогает адаптации к условиям внешней среды.  

Совместные коррекционные занятия, с одной стороны – устраняют нарушенные речевые 

функции, а с другой – развивают функциональные системы ребенка: дыхание, голосовую 

функцию, артикуляционный аппарат, произвольное внимание в целом, процессы запоминания и 

воспроизведения речевого и двигательного материала.  

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум 

направлениям:  

1) коррекционно-развивающее;  

2) информационно-консультативное.  

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны учитывать: 

- структуру речевого нарушения;  

- осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

- закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

- всесторонне развивать личность дошкольника.  

И логопед, и музыкальный руководитель предъявляют единые требования к проведению 

совместных занятий с детьми.  
 

Принципы построения совместных занятий:  

1. Занятия строятся на основе общих положений коррекционно-педагогической 

работы с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии  

2. Занятия проводятся систематически, т.к. только при этом условии у 

дошкольников формируются и закрепляются правильные двигательные динамические 

стереотипы.  

3. Принцип всестороннего воздействия.  

4. Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и дидактические 

приемы проведения совместных занятий подбираются и внедряются дифференцированно, 

сообразно возрасту детей, структуре и составу речевых нарушений.  

5. Принцип наглядности.  

6. Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и музыкальных заданий.  

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным 

руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - оздоровительные, 

образовательно-воспитательные и коррекционные задачи.  
 

Оздоровительные Образовательно-воспитательные Коррекционные 

▪ Укреплять костно-

мышечный аппарат.  

▪ Развивать дыхание.  

▪ Развивать 

координацию движений 

и моторные функции.  

▪ Формировать 

правильную осанку.  

▪ Воспитывать и развивать 

чувство ритма, способность 

ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность. 

▪ Формировать способность 

восприятия  музыкальных 

образов.  

▪ Совершенствовать 

личностные качества, чувство 

коллективизма.  

▪ Развивать речевое дыхание.    

Развивать артикуляционный 

аппарат.  

▪ Формировать просодические 

компоненты речи.  

▪ Развивать фонематическое 

восприятие.  

▪ Развивать грамматический 

строй и связную речь.  
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При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет 

развитие следующих направлений:  

Учитель-логопед 

▪ постановка диафрагмально-речевого дыхания;  

▪ укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами логопедического массажа;  

▪ формирование артикуляторной базы для исправления неправильно произносимых 

звуков;  

▪ коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация;  

▪ развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза;  

▪ совершенствование лексико-грамматической стороны речи;  

▪ обучение умению связно выражать свои мысли;  

▪ обучение грамоте, профилактика дисграфии и дислексии;  

▪ развитие психологической базы речи;  

▪ совершенствование мелкой моторики;  

▪ логопедизация занятий и режимных моментов.  
 

Музыкальный руководитель: 

Развитие и формирование:  

▪ слухового внимания и слуховой памяти;  

▪ оптико-пространственных представлений;  

▪ зрительной ориентировки на собеседника;  

▪ фонематического слуха.  

▪ координации движений;  

▪ умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.  
 

Эффективность коррекционной работы с детьми логопедических групп определяется четкой 

организацией их пребывания в детском саду, правильном распределении нагрузки в течение дня 

и преемственностью в работе логопеда и других специалистов ДОУ.  
 

Педагогические 

задачи 

Логопед Музыкальный руководитель 

Развитие мелкой 

моторики 

✓ Упражнения с различным 

дидактическим материалом.  

✓ Пальчиковые игры.  

✓ Игра на детских музыкальных 

инструментах.  

✓ Танцевальные движения.  

✓ Театр с использованием 

кукол бибабо.  

Развитие мимики 

✓ Массаж лица.  

✓ Гимнастика мимических 

мышц. 

✓ Произвольное формирование 

определенных мимических поз. 

✓ Связь мимики с интонацией.  

✓ Игра на детских музыкальных 

инструментах.  

✓ Развитие выразительности в 

пении и танце.   

Развитие речевого 

дыхания  

✓ Скороговорки.   

✓ Упражнения на поддувание.  

✓ Дифференциация ротового и 

носового дыхания. 

✓ Выработка нижне 

диафрагмального дыхания.  

✓ Игра на детских музыкальных 

инструментах.  

✓ Использование музыкальных 

духовых инструментов.   

✓ Распевки.   

✓ Упражнения на дыхание в 

танце. 

Развитие голоса  

✓ Звуковая гимнастика. 

✓ Упражнения на развитие 

гибкости мягкого неба  

✓ Хоровое пение.  

✓ Движения с речью под музыку. 

✓ Использование характерных 

ролей.  
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Развитие 

фонематического 

слуха  

✓ Чтение стихотворений с 

выделением фонем.   

✓ Различение фонем, близких 

по способу и месту образования 

и акустическим признакам.   

✓ Воспитание акустико-

артикуляционного образа звука.  

✓  Формирование контроля за 

речью через акустический 

контроль.   

✓ Использование попевок.  

✓ Хоровое  и 

индивидуальное пение.  

✓  Музыкально-ритмические 

движения.  

Развитие 

артикуляции 

✓ Упражнения с зеркалом.  

✓ Артикуляционная гимнастика.  

✓ Чистоговорки.  

✓ Массаж артикуляционного 

аппарата (индивидуально)  

✓ Разучивание и пение песен.  

✓ Пение песен со 

звукоподражанием  

 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

✓ Формирование навыков 

словообразования и 

словоизменения.  

✓ Преодоление аграмматизма  

✓ Разучивание текстов песен.  

✓ Драматизация.  

✓ Музыкальные спектакли, 

инсценировки.  

✓ Кукольный театр.  

Развитие 

словаря 

✓ Развитие понимания 

различных речевых структур и 

грамматических форм.  

✓ Развитие номинатного, 

предикативного (глагольного) и 

адъективного (имеющего 

признаки прилагательного) 

словаря.  

✓ Пополнение словаря 

музыкальной терминологией.  

✓ Обогащение словаря в процессе 

занятий.  

Развитие 

диалогической 

речи 

✓ Формирование навыков 

составления диалога  

✓ Драматизация.  

✓ Кукольный театр и куклы 

бибабо.   

✓ Музыкальные спектакли.  

Развитие 

монологической 

речи 

✓ Развитие у ребенка желания 

говорить.  

✓ Воспитание навыков 

овладения монологической 

речью.  

✓ Разучивание текстов песен  

 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

✓ Психологические этюды и 

коммуникативные игры  

✓ Участие детей в музыкальных 

представлениях.  

 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-логопедами 

▪ Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара.  

▪ Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических развлечений, 

праздников, открытых занятий.  

▪ Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д.  

▪ Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики 

нарушений речи.  

▪ Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических 

распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, 

музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, музыкально-
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дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, 

инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа.  
 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

2.6.1. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа направлена на решение следующих задач:  

▪ определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

▪ коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает: 

▪ проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

▪ достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка 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 ребенка с ТНР; 

▪ различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой 

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

дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 
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▪ 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. 

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. 
 

2.6.2. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи 

К специальным условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи относятся: 

1) создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

2) использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых ДОУ;  

3) реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО;  

4) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

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

5) обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволяет оптимально решать 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; 
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- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2) Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3) Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4) Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп 

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

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 
 

2.6.3. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 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 родителями (законными 

представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОУ с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребенком 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 



57 
 

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

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

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном 

языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

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

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

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

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

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

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

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

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

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком 

слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное 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 
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языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 

звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребенка 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. 
 

2.6.4. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

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

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять 

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 

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

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

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

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

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

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

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

общаться с помощью элементарных двух - трехсловных предложений. Словесная деятельность 

может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 
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формирование понимания обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

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

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

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой – моя», существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

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

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший 

и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

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

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

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

слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 

различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

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

над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных 

и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно процессов внимания, памяти, 

восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся 

с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

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

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

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

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

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в 

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

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

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

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

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

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

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

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

глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - 

неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых 

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

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую 

(читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

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

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

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков 

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

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а 

также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 
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профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 

планируется: 

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

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

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

уровне; 

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

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые - мягкие звуки», 

«звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

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

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 

слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного 

возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

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

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 
 

 

 

 

 



62 
 

2.7. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

Учреждении 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 Учреждении лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления 

рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражается 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. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они находят свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

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. 
 

2.7.1. Целевой раздел 

2.7.1.1. Цели и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в Учреждении - личностное развитие 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 соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
 

2.7.1.2. Основные принципы 

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; 
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▪ 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 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 Учреждения, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Учреждения, 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 Учреждения, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками и учитывает 

психофизические особенности обучающихся с ТНР. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 
 

2.7.1.3. Общности (сообщества) Учреждения: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками Учреждения. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

▪ быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

▪ мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

▪ поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы обучающихся принимала общественную направленность; 

▪ заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

▪ содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему другому ребенку; 

▪ воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 
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▪ учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

▪ воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Учреждения и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная 

задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Учреждении. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в Учреждении. 

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

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся 

его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща 

играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Учреждении имеется возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

5. Культура поведения педагогического работника в Учреждении направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условиями 

нормальной жизни и развития обучающихся. 
 

2.7.1.4. Социокультурный контекст 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
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2.7.1.5. Деятельности и культурные практики в Учреждении 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ТНР, 

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
 

2.7.1.6. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с 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 Учреждения 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». 
 

2.7.1.7. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 
 

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

Направление 

воспитания 

Ценности 

 

Показатели 

Патриотическое 
Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру. 

Социальное 

 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

педагогических работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям 

в общении. Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание 
Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Здоровье 

 

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 

Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 



66 
 

 обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому работнику в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, 

в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес и 

желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

2.7.1.8. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

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

 
Направление 

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. 

Социальное 

 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знание 

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 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

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 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

2.7.2. Содержательный раздел Программы воспитания 
 

2.7.2.1. 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; 
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▪ 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. 

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 Учреждения 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 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 
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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 Учреждения должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 

▪ 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 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 ОВЗ (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; 
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▪ 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. 

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 Учреждении. 

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»). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание 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 

ОВЗ, 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 ДОУ сосредотачивает 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; 
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▪ связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 
 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Цель: формирование конкретных представлений о культуре поведения (ценности – 

«культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 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 

ДОУ сосредотачивает 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 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. 
 

2.7.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
 

 ДОУ функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в период с 7-00 

до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания воспитанников в образовательной организации.  
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Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Все пространство нашего детского сада организовано и нацелено на воспитание в 

ребенке эстетических чувств посредством наглядного восприятия ярких красок разнообразной 

цветовой палитры приемной, увлекая в радостный мир детства. Воспитательная функция 

окружающего пространства сада проявляется в холлах образовательного учреждения (здесь и 

стены «говорят» с детьми…), в групповых помещениях, кабинетах специалистов, прогулочных 

участках. 

В образовательном учреждении воспитываются дети в возрасте от 3 до 7 лет. В стенах 

детского сада организуются тематические выставки детских творческих работ, выполненных 

самостоятельно и совместно с родителями, приуроченные к сезонным праздникам и 

мероприятиям. Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребёнка, владеет 

информацией о ценностных ориентирах в современной воспитательной стратегии развития 

детей в стенах детского сада. Это позволяет наладить сотрудничество и оказывать друг другу 

необходимую поддержку в воспитании ребёнка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания и активно вовлекать в проведение праздничных, 

театрализованных мероприятий в рамках художественно-эстетического развития и 

взаимодействия с семьей. 

Освоение ребенком культурного наследия человечества, социальных ролей, правил, 

морально-этических норм, формирование навыка быть готовым к поиску решений в 

неопределенных условиях эффективнее происходят во взаимодействии взрослых и детей при 

подготовке и во время проведения значимых событий и традиционных мероприятий.  

Коллектив детского сада придает важное значение организации физического воспитания, 

укреплению и сохранению здоровья наших воспитанников. Большое значение уделяется 

двигательному режиму, смене статичных поз в режимных моментах, использованию 

здоровьесберегающих технологий, корригирующей гимнастики и других профилактических 

мероприятий. 

Подрастающее поколение нашего края должно знать и гордиться особенностями своей 

малой родины, родного края, любить его и осознавать себя частицей огромной России.  

Воспитывающая среда, созданная в ДОУ для эффективной реализации воспитательных 

ценностей, является единой как для реализации обязательной части, так и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
 

2.7.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) обучающихся с 

ТНР дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения Учреждения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Учреждения, в котором строится воспитательная работа. 

Взаимодействие педагогов образовательного учреждения с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов - активизировать роль 

родителей в воспитании ребёнка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

воспитания в современном обществе и оказать компетентное влияние на их коррекцию. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребёнок - его воспитание и 

развитие, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в воспитательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребёнку. 
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Основные направления и формы работы с родителями 
 

На групповом уровне 

№ 
Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

1. 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

▪ Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

▪ беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

▪ наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребёнком; 

▪ анкетирование (Данная форма используется с целью 

изучения семьи, выявления образовательных потребностей и 

запросов родителей. Способствует установлению контактов, 

а также для согласования воспитательных воздействий на 

ребёнка). 

2. 

Информирование, 

консультирование 

родителей 

(по различным вопросам 

воспитания ребёнка) 

▪ Рекламные буклеты;    

▪ дни открытых дверей; 

▪ выставки детских работ; 

▪ родительские собрания (посредством собраний 

координируются действия родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей);  

▪ педагогический тренинг (В основе тренинга – проблемные 

ситуации, практические задания и развивающие упражнения, 

которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой 

деятельности);  

▪ сайт ДОУ; 

▪ консультации (очные, стендовые, консультации-

презентации с использованием ИК-технологий, 

дистанционные). 

3. 

Просвещение и 

обучение родителей; 

 

взаимопознание и 

взаимоинформирование 

 

▪ Семинары-практикумы, мастер-классы (по запросу 

родителей, по выявленной проблеме). 

    Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той 

или иной задачи. В результате у родителей формируются 

педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей. 

▪ Специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием интервьюирования, бесед, 

анкетирования. 

4. 

Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

▪ Попечительский совет; 

▪ родительский комитет; 

▪ организация совместных праздников; 

▪ выставки совместного творчества; 

▪ «Мастерская» (В рамках данной формы сотрудничества 

родители и педагоги (часто при участии детей) совместно 

изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и 

других мероприятий); 

▪ праздники, фестивали, конкурсы, соревнования 

(Ежемесячно проводятся совместные с родителями 

мероприятия, которые включают в общее интересное дело 
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всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей).  

▪ субботники; 

▪ экскурсии. 

5.   Родительская почта 

  В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие 

происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», через 

мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram. Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы.  

На индивидуальном уровне 

▪ Работа специалистов по запросу родителей; 

▪ участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребёнка; 

▪ помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общесадовских и групповых 

мероприятий; 

▪ консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 
 

2.7.3. Организационный раздел 

2.7.3.1.  Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ 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 ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

▪ обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР; 

▪ наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

▪ взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

▪ учёт индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Уклад ДОУ, который сложился на сегодняшний день, отражает специфику работы 

детского сада, задаёт базовые ориентиры в воспитании подрастающего поколения и 

поддерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений. 

Программа предполагает определение и создание ценностно-смыслового наполнения 

жизнедеятельности ДОУ, устанавливающей нормы и традиции, особую психологическую 

атмосферу детского сада, обеспечивающую определенный характер воспитательных процессов 

и способов взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг 

с другом 

Уклад и ребенок с ТНР 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 педагогического работника», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 
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- «от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работника», в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с 

ТНР в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ТНР и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 

целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 
 

2.7.3.2.  Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР.  

События дошкольного учреждения 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором воспитания базовых 

ценностей ребёнка и пронизывает все направления деятельности в течение дня. 

Процесс приобретения общих культурно-нравственных качеств во всей его полноте 

возможен только в случае совместной (направленной) деятельности взрослого и ребёнка, 

поддерживая и развивая мотивацию ребёнка к воспитательным ценностям посредством 

организации различных значимых событий в ежедневной жизни ребенка. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но 

и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 

Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы Учреждения, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

▪ разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

▪ создание творческих детско-педагогических проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для обучающихся из 

соседнего Учреждения). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 
 

2.7.3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику образовательного учреждения и включает: 

▪ оформление помещений; 

▪ оборудование; 

▪ игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

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

отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация. Среда должна быть экологичной, 

природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребёнку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребёнку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 
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Среда обеспечивает ребёнку с ОВЗ 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 могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребёнку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребёнку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации гармонична и эстетически привлекательна. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Однако нельзя не брать во внимание, что для реализации воспитательных задач 

организуется предметно-пространственная среда, которая коррелируется с развивающей 

предметно-пространственной средой из ООП ДО, но имеет некоторую свою специфику по 

направлениям воспитания, которая отражена в следующей таблице. 
 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Вид  

помещений 
Оснащение 

Познавательное 

направление  

воспитания  

 

(ценность – знание)  

 

Групповые 

помещения, 

 

логопедич-кие 

кабинеты, 

 

методический 

кабинет 

 

▪ Объекты для исследования в действии (наборы для 

опытов с водой, воздухом, магнитами, песком). 

▪ Образно-символический материал (карты, иллюстрации 

и фото достопримечательностей России, Рязани и области, 

наборы картинок природы, глобус). 

▪ Развивающие современные игры на развитие мышления, 

внимания, памяти, воображения (весы, часы, пружинки, 

свойства магнитов, свойства воды и др.). 

▪ Настенные панели серии «Безопасность». 

▪ Комплект оборудования. Нормативно-знаковый 

материал (календарь, карточки, набор геометрических 

кубиков для счета и для конструирования), головоломки, 

лабиринты. 

▪ Коллекции. 

▪ Настольно-печатные игры. 

▪ Экспериментальный образовательный ресурс по разным 

темам: 

- природный материал (песок, вода, глина, камушки, 

ракушки, минералы, земля, семена, листья и др.); 

- сыпучие продукты (горох, манка, гречка, рис, бобы и т. 

д.); 

- пищевые красители; 

- ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, мензурки; 

- микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла; 

- игрушки-волчки, по-разному окрашенные; 

- технические устройства и игрушки. 

▪ Энциклопедии, иллюстрированные издания о 

животном и растительном мире планеты, о жизни людей 

разных стран. 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

 

(ценности – Родина 

Холл 

дошкольного 

учреждения 

▪ Патриотический уголок/стенд: 

     - «Моя Родина – Россия» (настенная карта России с 

областями и обозначенными областными центрами); 

    - «Край, в котором я живу...» (настенная карта с 

районами области,  обозначенными районными 
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и природа) центрами, крупными реками; карта города Рязани с 

районами; карточки-картинки с изображением 

достопримечательностей родного города). 

Методический 

кабинет 

▪ Комплекты мини-плакатов для занятий с детьми по 

темам «История земли Рязанской», «Моя Рязань», 

«Достопримечательности Рязанского края», «Народные 

промыслы Рязанского края», «Знаменитые Рязанцы», 

«Имена земляков – героев ВОВ». 

▪ Набор открыток «На родине С. Есенина.  

▪ Выставка изделий скопинской керамики. 

▪ Демонстрационные картины «Детям о космосе». 
 

Групповые 

помещения 

▪ Патриотический уголок «Моя Родина – Россия». 

▪ Модели природных зон, Солнечной системы, Земли, 

микрорайона и др. 

▪ Оборудование для сюжетно-ролевых игр: куклы 

«мальчик» и «девочка» в национальных костюмах, куклы 

разных рас, куклы в одежде представителей разных 

профессий, комплекты одежды для кукол по сезонам, 

комплекты постельного белья, кукольная мебель, набор 

для кухни, спальни, больницы, набор парикмахерской, 

магазин, коляски для кукол, атрибуты для 5-6 игр, 

предметы-заместители, атрибуты для ряженья, 

полифункциональный материал, предусматривающий 

вариативность использования, с учетом разнообразных 

детских замыслов (строительные наборы, коробки, 

диванные подушки, набивные модули)  

Мини-музей 

деревенского 

быта 

▪ Разнообразные предметы быта: мебель, посуда, одежда.  

Социальное 

направление 

воспитания 
 

 (ценности – семья, 

дружба, человек и 

сотрудничество) 

Групповые 

помещения 

▪ Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (в семью, в 

команду и т. п.), игр с правилами, традиционных народных 

игр. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания  

 

(ценность – 

здоровье) 

Физкультур-

ный зал,  

 групповые 

помещения, 

кабинет ПДД  

 

▪ Модули, спортивный инвентарь, дорожки для 

коррекции плоскостопия, атрибуты для спортивных и 

подвижных игр.  

▪ Массажеры для стоп, коврики для профилактики 

плоскостопия. 

▪ Игрушки для реализации двигательной активности. 

▪ Схемы для профилактики зрения. 

▪ Схема «Дорожная азбука» по ознакомлению детей с 

правилами дорожного движения.  

▪ Картотеки подвижных игр со словами и атрибутами. 

Трудовое 

направление  

воспитания 

 

(ценность – труд) 

Все помещения 

ДОУ, 

территория 

ДОУ 

▪ Игрушки – предметы оперирования. 

▪ Маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта). 

▪ Полифункциональные материалы. 

▪ Атрибуты для игр. 

Этико-эстетическое 

направление 

Музыкальный 

зал, кабинет 

▪ Маскарадные (сценические) костюмы для проведения 

праздничных, театрализованных постановок. 
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воспитания 

 

(ценности – 

культура и красота) 

ИЗОдеятельнос

ти, групповые 

помещения, 

костюмерная 

▪ Музыкальные инструменты. 

▪ Различные виды театров. 

▪ Ширма для кукольного театра. 

▪ Детские театральные костюмы.  

▪ Игрушки-персонажи. 

▪ Альбом-выставка «Времена года» (репродукции 

картин). 

▪ Иллюстративный материал по декоративно-

прикладному творчеству. 

 

2.7.3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе её проектирования и организации на разных уровнях. 

 

Наименование 

должности  

(в соответствии  

со штатным 

расписанием 

ДОУ) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией  

воспитательного процесса 

Заведующий 

▪ Управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

▪ создаёт условия, позволяющие педагогическому составу эффективно 

реализовать воспитательную деятельность; 

▪ проводит анализ итогов воспитательной работы в ДОУ за год; 

▪ обеспечивает повышение квалификации педагогических работников 

по вопросам воспитания; 

▪ утверждает воспитательную деятельность в ДОУ на год, включая 

календарный план воспитательной работы; 

▪ регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

▪ контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ. 

Заместитель 

заведующего  

по ВиМР 

▪ Организация воспитательного процесса в ДОУ; 

▪ разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативных документов (положений, проектов и 

плана воспитательной работы);  

▪ планирование в учреждении воспитательной деятельности, как в 

группах, так и во всем пространстве детского сада; 

▪ организация эффективной практической работы в ДОУ в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

▪ проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в 

ДОУ совместно с педагогами; 

▪ организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и воспитательных компетентностей – проведение 

анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение 

передового опыта других образовательных учреждений; 

▪ формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных воспитательных и социально значимых 

проектов; 

▪ организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 
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▪ организационно-координационная работа по проведению 

общественных воспитательных событий на уровне сада и 

муниципалитета; 

▪ участие обучающихся в городских и областных конкурсах и т. д.; 

▪ организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности и педагогических инициатив; 

▪ создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

▪ развитие сотрудничества с социальными партнёрами; 

▪ стимулирование мотивации к активной воспитательной деятельности 

педагогов. 

Педагог-

психолог 

▪ оказание психолого-педагогической помощи в воспитательном 

процессе согласно возрастным особенностям воспитанников; 

▪ осуществление социологических исследований семей воспитанников; 

▪ организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

▪ подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе; 

▪ профилактика профвыгорания. 

Воспитатель 

 

Инструктор 

по ФИЗО 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Учитель-логопед 

▪ Обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

физической культурой; 

▪ формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

▪ организация работы по формированию общей культуры 

личности воспитанников; 

▪ внедрение здорового образа жизни; 

▪ внедрение в практику воспитательной деятельности новых 

технологий взаимодействия и сотрудничества с детьми; 

▪ организация участия воспитанников в событиях и 

мероприятиях, проводимых городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Помощник  

воспитателя 

▪ Совместно с воспитателем обеспечивает разные виды деятельности 

воспитанников в течение дня (музыкальная, театральная, 

изобразительная, двигательная, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд); 

▪ участвует в организации работы по формированию общей культуры 

личности воспитанников. 
 

 

2.7.3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ТНР 

Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда Учреждения обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 

представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, 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. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. 
 

2.7.3.6. Основными условиями реализации Программы воспитания в Учреждении 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
 

2.7.3.7. Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях Учреждения 

являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

2.8. Часть содержательного раздела, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Представлена в ОП ДО МБДОУ «Детский сад №102» п. 2.2. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Организация коррекционно-воспитательной работы   

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ТНР) начинается первого сентября и условно делится на три периода:  

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период - декабрь, январь, февраль;  

III  период - март, апрель, май.  

Как правило, 1-2 недели сентября отводится всеми специалистами и воспитателями для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы. 2-я половина апреля – диагностическое обследование по 

итогам учебного года.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения и предусматривает проведение следующих видов 

логопедических занятий:   

- занятия по формированию связной речи;   

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка;     

- занятия по формированию произношения.   

  Количество этих занятий меняется в зависимости от периода обучения. Так, на 

протяжении первого периода обучения проводятся фронтальные (по подгруппам) 

логопедические занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и связной 

речи. На протяжении первого периода обучения работа по коррекции звуко-произносительной 

стороны речи проводится только на индивидуальных занятиях. Во втором периоде обучения 

проводятся занятия по развитию лексико-грамматических средств языка и связной речи, 

фонетические.   

В третьем периоде обучения акцент переносится на развитие самостоятельной связной 

речи, активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и по 

овладению детьми звуковым анализом и синтезом. В связи с этим фронтальные занятия 

проводятся 4 раза в неделю: по формированию лексико-грамматических средств языка связной 

речи (2 раза в неделю), по формированию правильного звукопроизношения (2 раза в неделю).   

Продолжительность фронтальных занятий в средней группе составляет не более 20 

минут, старшей группе - не более 25 минут, в подготовительной группе - не более 30 минут, 

перерыв между занятиями - 10 минут.  

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 - 15 минут.   

Учитель-логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время дневной 

прогулки, время, потраченное каждым ребёнком на индивидуальное занятие (10-15 минут), 

восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по 

сравнению с массовыми группами. Во время физкультурных и музыкальных занятий работа с 

детьми учителем – логопедом не проводится.   

Занятия с детьми проводятся в дневное время и один раз в неделю во вторую половину 

дня.  

При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от 

индивидуальных успехов каждого ребёнка. Всё остальное время во всех возрастных группах 

занимают индивидуальные занятия с детьми. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда. Это может быть выполнение с детьми различных 

упражнений, направленных на закрепление или дифференциацию уже поставленных звуков, по 

развитию внимания и памяти, фонематического слуха и восприятия, по закреплению навыков 

произношения слов разной слоговой структуры и т.п.   
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Логопедическая работа в подготовительной к школе группе направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

грамотой. При этом логопеду необходимо обладать чёткими представлениями о:   

- сохранных компонентах языка ребёнка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития;   

- степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребёнка; - особенностях 

психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного преодоления 

недоразвития речи.   

- В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей:   

- способности к сосредоточению;   

- умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия;   

- умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий;   

- умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до предполагаемого 

результата;   

- возможности использования помощи партнера по работе.   

 Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и 

умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах 

речевой коммуникации.   
 

 

Количество видов организованной образовательной деятельности  

Группы ДОУ  

Содержание  
Средняя группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая гр. 

(5 – 6 лет) 

Подготовит. гр. 

(6 – 7 лет) 

«Познавательное развитие» 

▪ ФЭМП;  

 

1 

 

1  

 

2  

▪ ознакомление с миром природы, 

приобщение к социокультурным ценностям, 

развитие познавательно-исследов. деятел-ти  

1 1  1  

▪ конструктивно-модельная деятельность 1 1 1 

Социализация, развитие общения,   

нравственное воспитание  

 

Интегрируется в различных видах деятельности, 

 в режимных моментах, с ОО «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Ребёнок в семье и сообществе,  

патриотическое воспитание  

Самообслуживание, самостоятельность,   

трудовое воспитание  

Формирование основ безопасности  

Музыка  2  2  2  

Изобразительная деятельность:  

▪ рисование;  

▪ лепка;  

▪ аппликация  

 

1  

0,5  

0,5 

 

2  

0,5  

0,5 

 

2  

0,5  

0,5 

Формирование начальных представлений  

 о здоровом образе жизни  

Интегрируется с о/о «Познавательное 

развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие»,   

«Речевое развитие», «Физическое развитие»  

Физическая культура  3  3  3  

Развитие речи /Обучение грамоте 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 

Приобщение к худож. литературе  Реализуется в различных видах деятельности, 
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в режимных моментах 

Логопедия  2  2 3 

 13 14 16 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

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

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
 

3.3. Кадровое обеспечение коррекционно-развивающего процесса   

В ДОУ функционирует 7 групп для детей с ТНР. Коррекционно-развивающая работа 

осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование. Это 5 учителей-логопедов, инструктор ФИЗО, педагог-

психолог, 2 музыкальных руководителя.  

Педагогические работники образовательного учреждения повышают свою 

квалификацию в области знаний основ коррекционной педагогики и специальной психологии, 

чтобы иметь четкое представление об особенностях психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях организации коррекционно-

образовательного процесса для детей с ТНР.   
 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда представлена 

специально организованным пространством (помещениями ДОУ, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста.    

Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии 

с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР.  
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При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами руководствуемся следующими принципами 

формирования среды.   

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создаётся педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребёнка с учётом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и 

др.).     

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном зале), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 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 обеспечивает условия 

для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в 

групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, что 

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

имеются 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 игр есть «признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребёнка, 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 имеются: наборы кукол 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 полезны 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.   
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Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, 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 

ребёнком 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 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 обеспечивает условия 

для художественно-эстетического развития детей. Выделены уголки, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей.   

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых 

и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и 

глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п.   

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР 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 музыкально-слуховой памяти; на развитие 

тембрового слуха; на развитие чувства ритма.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.   

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной активности детей 

– бега, прыжков, лазания, метания и др.   

В Учреждении должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 

моторики.  

В ДОУ имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарный проектор, мобильные проектор и 

компьютер, принтеры и т.п. Компьютерно-техническое оснащение ДОУ может использоваться 

для различных целей:   

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;   

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;   

- для предоставления информации семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности;   

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п.   
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Зоны логопедического кабинета  

Логопедический кабинет условно поделен на четыре функциональные зоны.  

Зона индивидуальной коррекции речи, организующим элементом которой служит 

стол и большое зеркало, где проводится значительная часть занятий, по постановке звуков и их 

автоматизации. Над зеркалом расположена специальная лампа дневного света, освещение от 

которой направлено непосредственно на поверхность стола и сидящих за ним.  

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения содержит материал, 

используемый для работы с детьми на фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях 

и расположенный в шкафу для пособий. На стене имеют место навесные полки, на которых 

располагаются дидактические, развивающие игры, методическая литература  

Рабочая зона детей представлена детскими столиками нестандартной формы 

(полукруг), настенной кассой букв, магнитно-маркерной доской.  

Рабочая зона педагога включает рабочий стол, стул, умывальник.  

Информационная зона для родителей расположена в раздевалках групп.   

Оборудование логопедического кабинета  

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкаф и полки 

для методических пособий.  

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные средние зеркала по 

количеству детей.   

Зонды логопедические: массажные и для постановки звуков; а также вспомогательные 

средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски- пустышки, 

пластинки для миогимнастики и т.д.); обязательно: средства для санитарной обработки 

инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные 

палочки, салфетки, марля, марганцовка и т.п.  

▪ Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, барабан, гармошка, 

колокольчики); предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, 

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

Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы (горох, фасоль, крупа, 

мука, плоды шиповника).  

▪ Пособия для обследования и развития интеллекта  

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрёшек 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 вазе), кукла и девочка, лев в клетке - мягкая игрушка льва, настольная 

лампа и солнце, самолёт и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок 

(2,3,4,5), альбом с заданиями на определение уровня логического мышления (Миша ходит в 

детский сад, а Оля учится в школе. Кто из них старше? Саша догоняет Свету. Кто бежит 

первым? Слава толкнул Митю. Кто из них драчун?)  

▪ Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 

формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте 

Азбука, разрезная азбука, букварь. 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 перевёрнутыми буквами, схемами слов разной сложности. Дидактические игры в 

соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.   

▪ Пособия на развитие пространственной ориентировки 

Картинки с различной удалённостью изображенных предметов и разным их 

местоположением (далеко, близко, высоко, низко, там, здесь и т.д.). Картинки и фотографии с 

изображением предметов с различным взаимным расположением (слева, справа, между, сзади, 

вверху, внизу и т.д.). Игры типа «Дом» (Кто где живёт? - слева, справа, под, над, на нижнем 
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этаже и т.д.). Карточки с изображением лабиринтов. Карточки - символы пространственных 

предлогов.  Дидактические материалы для ориентировки на листе бумаги, в клетке тетради. 

Картинные таблицы с расположением предметов в ряд по горизонтали и по вертикали (под, над, 

за, перед, между, слева, справа, сверху, снизу). Картотека игр на пространственное 

ориентирование.  

▪ Пособия на развитие восприятия (цвет, форма, величина, протяжённость).  

Набор предметов для наблюдения (анализ, сравнение их формы, цвета, величины, 

протяженности). Набор частей предметов для конструирования целого (зрительное соизмерение 

частей, сопоставление частей, предметов, сравнение с образцом и т.д.). Парные картинки. 

Муляжи овощей, фруктов. Игрушечная посуда, мебель. Ленты, веревки, шнурки, нитки, 

карандаши, полоски разной длины. Счётные палочки для выкладывания фигур. Наборы 

плоскостных моделей геометрических фигур (демонстрационные и раздаточные). Кубики 2-3 

цветов для заданий типа «Найти закономерность». Набор плоскостных моделей предметов 

круглой, квадратной, треугольной, прямоугольной, овальной форм. Дидактические игры 

«Разложи от самого маленького», «Какой предмет пройдёт в ворота?», «Место рядом 

свободно», «Что изменилось?», «Три медведя», «Разложи по цвету».  

▪ Пособия на развитие мелкой моторики  

Счёты, бусы, шнуровки, пуговицы, счётные палочки, мозаики, колечки, пирамидки, 

прищепки, фасоль, горох, косточки, шишки, шары, мячи, ленты и верёвочки, трафареты, 

пластилин, пазлы, мелкие игрушки. Волчки. Картотека игр, упражнений для развития тонких 

движений пальцев и кистей рук. Материалы для развития графических навыков детей: 

трафареты для штриховки (на все лексические темы); трафареты геометрические фигуры; 

лекала разной конфигурации; цветные мелки; индивидуальные доски; ручки, карандаши; 

альбомы, тетради, раскраски.  

▪ Пособия на развитие грамматического строя речи  

 Набор предметных картинок и игр для упражнений в изменении числа имен 

существительных и глаголов. Набор сюжетных картинок для упражнений в словоизменении 

(склонение существительных и прилагательных). Набор сюжетных картинок для упражнений в 

употреблении предлогов, карточки-символы предлогов. Подборка игрового картинного 

материала для упражнений в согласовании:  

- имен прилагательных с именами существительными;   

- имен существительных с     именами числительными;  

- притяжательных местоимений с именами существительными (мой, моя, мое, мои).  

  Наборы сюжетных картинок для составления простых предложений. Настольно-

печатные игры, в которых требуется использовать разные конструкции предложений.  

▪ Пособия для развития связной речи  

Подборка диалогов, игр с диалогами для выразительного чтения наизусть, 

инсценирования. Подборка диалогов для сюжетно-ролевых игр. Короткие рассказы с 

иллюстрациями для заучивания. Наборы сюжетных картинок с вопросами к ним для 

составления коротких рассказов. Подборка стихотворений для заучивания наизусть. Подборка 

материала для фронтальных занятий по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

связной речи (на каждую лексическую тему). Фланелеграф с комплектами картинок для 

одновременного рассказывания и демонстрации героев и их действий. Серии сюжетных 

картинок для составления рассказов. Опорные таблицы-схемы для описательных рассказов. 

Подбор коротких сказок, рассказов для инсценирования. Книжки-малютки с текстами для 

пересказов. Настольные игры, требующие объяснительной речи («Кто чем питается? Почему?», 

«Что лишнее? Почему?»). Речевые логические задачи.  
 

3.5. Организация режима дня детей в ДОУ  

Детский сад обеспечивает сбалансированный режим дня, в котором регламентированы 

периоды бодрствования, самостоятельной и организованной деятельности. Особое внимание 

уделяется соблюдению баланса между разными видами активности детей (умственной, 
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физической и др.), чередованию видов активности, организации гибкого режима посещения 

детьми детского сада.  

На взаимодействие с семьями воспитанников в режиме дня отведено определённое 

время: утром, при приёме детей в детский сад и вечером, когда дети уходят домой. В ДОУ 

разработаны два варианта режима дня, которые предусматривают разнообразную деятельность 

детей в течение дня в соответствии с интересами и потребностями детей.  

1 вариант - холодный период года.  

Прогулки на воздухе, согласно утвержденному режиму, проводятся два раза в день: 

после учебных занятий в первую половину дня и во вторую половину дня. Ежедневная 

продолжительность прогулки составляет не менее 3-х ч.  

В зимний период в соответствии с графиком определения погодных условий возможно 

сокращение времени пребывания детей на свежем воздухе или отмена прогулки. В дни 

сокращения времени или отмены прогулок на свежем воздухе недостаток двигательной 

активности детей компенсируется хорошо продуманной организацией двигательно-игровой 

прогулки в функциональных помещениях ДОУ.  

2 вариант - тёплый период года.   
 

Примерный режим дня в дошкольных группах 
 

Режим дня для детей 3 – 4 лет 

Режим дня в группе детей 3 – 4 лет рассчитан на 12 часовое пребывание детей в ДОУ и 

установлен с учётом требований ФГОС ДО, ФОП ДО, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20, условий реализации программы ДОУ, потребностей 

участников образовательных отношений , режима функционирования ДОУ. 

Режим дня учитывает сезонные изменения и предусматривает рациональное чередование 

отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими особенностями 

воспитанников, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. В тёплый период года режим предусматривает увеличенную 

ежедневную длительность пребывания детей на свежем воздухе. В холодный период при 

температуре воздуха ниже 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для 

детей до 7 лет сокращается. 

Оздоровительные процедуры (закаливание) проводятся при наличии письменных 

согласий родителей (законных представителей) воспитанников. Сон организовывается 

однократно, но не менее 3-х часов в день, так как в группе есть дети трёх лет. Детей от четырёх 

лет можно поднимать на полчаса раньше. (п. 3.11 МР 2.4.02.59-21). 
 

Режимные моменты Время 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Утренний приём детей (осмотр, термометрия, опрос родителей), активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность и др.) 
7.00 - 8.20 

Утренняя зарядка (гимнастика) (1) 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Занятие 1 (2) 9.00 - 9.15 

Перерыв между занятиями (физкультурные минутки) (3) 9.15 - 9.25 

Занятие 2 9.25 - 9.40 

Второй завтрак, подготовка к прогулке, прогулка (активное бодрствование 

детей на прогулке, наблюдения, образовательная нагрузка во время 

прогулки, игры, самостоятельная деятельность), возвращение с прогулки. 

9.40 - 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 - 12.15 

Подготовка ко сну, сон (4), постепенный подъём, оздоровительные и 

гигиенические процедуры  
12.15 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15- 15.30 

Игры, предметная деятельность и др. 15.30 - 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 - 16.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

Возвращение с прогулки 
16.30 - 18.15 

Игры, уход домой 18.15 - 19.00 

  
ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Утренний приём детей (осмотр, термометрия, опрос родителей),  

игры, самостоятельная деятельность 
7.00 - 8.10 

Утренняя зарядка (гимнастика) на воздухе 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 - 9.00 

Игры, предметная деятельность и др. 9.00 - 9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (активное бодрствование (5) детей на 

прогулке, наблюдения, игры, самостоятельная деятельность), возвращение 

с прогулки (6). 

9.15 - 11.45 

Подготовка к обеду, обед  11.45 - 12.15 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъём, оздоровительные и 

гигиенические процедуры  
12.15 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 

Игры, предметная деятельность и др. 15.30 - 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность 

детей, наблюдения, активное бодрствование). Уход детей домой. 
16.30 - 19.00 

 

1) На зарядку отводится не менее 10 минут (таблица 6.7 СанПин 1.2.3685-21) 

2) Занятие длится не более 15 минут. Общая продолжительность за день не превышает 30 

минут (таблица 6.6 СанПин 1.2.3685-21) 

3) Физкультминутки. Если организуете два занятия подряд, делается перерыв между ними 

не менее 10 минут (таблица 6.6 СанПин 1.2.3685-21) 

4) Сон. Отведится не меньше 3 часов (таблица 6.7 СанПин 1.2.3685-21) 

5) Активное бодрствование. За день двигательная активность составляет не менее 1 часа 

((таблица 6.7 СанПин 1.2.3685-21) 

6) На прогулку отводится не менее 3-х часов (таблица 6.7 СанПин 1.2.3685-21) 
 

Режим дня для детей 4 – 5 лет 

Режим дня в группе детей 4 – 5 лет рассчитан на 12 часовое пребывание детей в ДОУ и 

установлен с учётом требований ФГОС ДО, ФОП ДО, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20, условий реализации программы ДОУ, потребностей 

участников образовательных отношений , режима функционирования ДОУ. 

Режим дня учитывает сезонные изменения и предусматривает рациональное чередование 

отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими особенностями 

воспитанников, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. В тёплый период года режим предусматривает увеличенную 

ежедневную длительность пребывания детей на свежем воздухе. В холодный период при 

температуре воздуха ниже 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для 

детей до 7 лет сокращается. 

Оздоровительные процедуры (закаливание) проводятся при наличии письменных 

согласий родителей (законных представителей) воспитанников.  
 

Режимные моменты Время 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Утренний приём детей (осмотр, термометрия, опрос родителей),  

игра, предметная самостоятельная деятельность 
7.00 - 8.20 

Утренняя зарядка (гимнастика) (1) 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - .9.00 

Занятие 1 (2) 9.00 - 9.20 
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Перерыв между занятиями (физкультурные минутки) (3) 9.20 - 9.30 

Занятие 2 9.30 - 9.50 

Второй завтрак, подготовка к прогулке, прогулка (активное бодрствование, 

игры, наблюдения, самостоятельная деятельность и др.), возвращение с 

прогулки  

9.50 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон (4), постепенный подъём, оздоровительные и 

гигиенические процедуры  
12.30 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 - 15.30 

Игры, предметная деятельность и др. 15.30 - 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность 

детей, активное бодрствование (5), наблюдения), возвращение с прогулки  
16.30 - 18.15 

Игры, уход домой 18.15 - 19.00 
ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Утренний приём детей (осмотр, термометрия, опрос родителей), игры, 

самостоятельная деятельность 
7.00 - 8.10 

Утренняя зарядка (гимнастика)  8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 - 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 - 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (6) (активное бодрствование детей на 

прогулке, образовательная нагрузка во время прогулки, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность), возвращение с прогулки. 

9.20 - 11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 - 12.25 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъём, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 
12.25 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 - 15.25 

Игры, предметная деятельность и др. 15.25 - 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная деятельность детей, 

активное бодрствование, игры, наблюдения и др.).  Возвращение с 

прогулки. Уход детей домой. 

16.30 - 18.15 

 

1) На зарядку отводится не менее 10 минут (таблица 6.7 СанПин 1.2.3685-21) 

2) Занятие длится не более 20 минут (таблица 6.6 СанПин 1.2.3685-21) 

3) Физкультминутки. Если организуете два занятия подряд, делается перерыв между ними 

не менее 10 минут (таблица 6.6 СанПин 1.2.3685-21) 

4) Сон. Отводится не меньше 2,5 часов (таблица 6.7 СанПин 1.2.3685-21) 

5) Активное бодрствование. За день двигательная активность составляет не менее 1 часа 

((таблица 6.7 СанПин 1.2.3685-21) 

6) На прогулку отводится не менее 3-х часов (таблица 6.7 СанПин 1.2.3685-21) 
 

Режим дня для детей 5– 6 лет 

Режим дня в группе детей 5 – 6 лет рассчитан на 12 часовое пребывание детей в ДОУ и 

установлен с учётом требований ФГОС ДО, ФОП ДО, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20, условий реализации программы ДОУ, потребностей 

участников образовательных отношений , режима функционирования ДОУ. 

Режим дня учитывает сезонные изменения и предусматривает рациональное чередование 

отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими особенностями 

воспитанников, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. В тёплый период года режим предусматривает увеличенную 

ежедневную длительность пребывания детей на свежем воздухе. В холодный период при 
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температуре воздуха ниже 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для 

детей до 7 лет сокращается. 

Оздоровительные процедуры (закаливание) проводятся при наличии письменных 

согласий родителей (законных представителей) воспитанников.  
 

Режимные моменты Время 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Утренний приём детей (осмотр, термометрия, опрос родителей),  

игра, самостоятельная деятельность 
7.00 - 8.20 

Утренняя зарядка (гимнастика) (1) 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Подготовка к занятиям 8.50 - 9.00 

Занятие 1 (2) 9.00 - 9.25 

Перерыв между занятиями (физкультурные минутки) (3) 9.20 - 9.30 

Занятие 2 9.30 - 9.50 

Второй завтрак, подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная 

деятельность детей, активное бодрствование, наблюдения и т.д.), 

возвращение с прогулки  

9.50 - 12.00 

Занятие 3 ... 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон (4), постепенный подъём, оздоровительные и 

гигиенические процедуры  
12.30 - 15.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.00 - 15.30 

Занятие 3 15.30 - 15.55 

Активное бодрствование (5) детей (игры, предметная деятельность и др.)  15.55 - 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (6) (игры, самостоятельная деятельность 

детей, активное бодрствование, наблюдения и т.д.), возвращение с прогулки 
16.30 - 18.15 

Игры, уход домой 18.15 - 19.00 

ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Утренний приём детей (осмотр, термометрия, опрос родителей), игры, 

самостоятельная деятельность 
7.00 - 8.10 

Утренняя зарядка (гимнастика)  8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 - 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 - 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (активное бодрствование детей на 

прогулке, образовательная нагрузка во время прогулки, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность), возвращение с прогулки. 

9.20 - 12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05 - 12.35 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъём, оздоровительные и 

гигиенические процедуры  
12.35 - 15.10. 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 - 15.30 

Активное бодрствование, игры, самостоятельная деятельность и др. 15.30 - 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, активное бодрствование, 

самостоятельная деятельность детей, наблюдения и др.). Уход детей домой. 
16.30 - 19.00 

 

1) На зарядку отводится не менее 10 минут (таблица 6.7 СанПин 1.2.3685-21) 

2) Занятие длится не более 25 минут (таблица 6.6 СанПин 1.2.3685-21) 

3) Физкультминутки. Если организуете два занятия подряд, делается перерыв между ними 

не менее 10 минут (таблица 6.6 СанПин 1.2.3685-21) 

4) Сон. Отводится не меньше 2,5 часов (таблица 6.7 СанПин 1.2.3685-21) 

5) Активное бодрствование. За день двигательная активность составляет не менее 1 часа 
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((таблица 6.7 СанПин 1.2.3685-21) 

6) На прогулку отводится не менее 3-х часов (таблица 6.7 СанПин 1.2.3685-21) 
 

Режим дня для детей 6– 7 лет 

Режим дня в группе детей от 6 до 7 лет рассчитан на 12 часовое пребывание детей в ДОУ 

и установлен с учётом требований ФГОС ДО, ФОП ДО, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20, условий реализации программы ДОУ, потребностей 

участников образовательных отношений, режима функционирования ДОУ. 

Режим дня учитывает сезонные изменения и предусматривает рациональное чередование 

отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими особенностями 

воспитанников, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. В тёплый период года режим предусматривает увеличенную 

ежедневную длительность пребывания детей на свежем воздухе. В холодный период при 

температуре воздуха ниже 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для 

детей до 7 лет сокращается. 

Оздоровительные процедуры (закаливание) проводятся при наличии письменных 

согласий родителей (законных представителей) воспитанников.  
 

Режимные моменты Время 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Утренний приём детей (осмотр, термометрия, опрос родителей),  

игра, самостоятельная деятельность 
7.00 - 8.20 

Утренняя зарядка (гимнастика) (1) 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Занятие 1 (2) 9.00 - 9.30 

Перерыв между занятиями (физкультурные минутки) (3) 9.30 - 9.40 

Занятие 2 9.40 - 10.10 

Перерыв между занятиями (физкультурные минутки), второй завтрак 10.10 - 10.20 

Занятие 3 10.20 - 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, активное бодрствование, 

наблюдения, самостоятельная деятельность и др.), возвращение с прогулки  
10.50 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.40 

Подготовка ко сну, сон (4), постепенный подъём, оздоровительные и 

гигиенические процедуры  
12.40 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 - 15.30 

Активное бодрствование (5) детей, игры, предметная деятельность и др. 15.30 - 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (6) (игры, самостоятельная деятельность 

детей, наблюдения и др.), возвращение с прогулки  
16.40 - 18.15 

Игры, уход домой 18.15 - 19.00 

ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Утренний приём детей (осмотр, термометрия, опрос родителей), игры, 

самостоятельная деятельность 
7.00 - 8.10 

Утренняя зарядка (гимнастика)  8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 - 9.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка (активное бодрствование детей на 

прогулке, образовательная нагрузка во время прогулки, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность и др.).  Возвращение с прогулки. 

9.15 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.05 - 12.25 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъём, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 
12.25 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 - 15.30 
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Игры, самостоятельная деятельность и др. 15.30 - 16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, активное бодрствование, 

самостоятельная деятельность детей, наблюдения и др.). Уход детей домой. 
16.30 - 19.00 

 

1) На зарядку отводится не менее 10 минут (таблица 6.7 СанПин 1.2.3685-21) 

2) Занятие длится до 30 минут (таблица 6.6 СанПин 1.2.3685-21) 

3) Физкультминутки. Если организуете два занятия подряд, делается перерыв между ними 

не менее 10 минут (таблица 6.6 СанПин 1.2.3685-21) 

4) Сон. Отводится не меньше 2,5 часов (таблица 6.7 СанПин 1.2.3685-21) 

5) Активное бодрствование. За день двигательная активность составляет не менее 1 часа 

((таблица 6.7 СанПин 1.2.3685-21) 

6) На прогулку отводится не менее 3-х часов (таблица 6.7 СанПин 1.2.3685-21) 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников Учреждения.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

ДОУ направлено на совершенствование с учетом результатов как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации программы ДОУ.  
 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР  

среднего дошкольного возраста 

Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные.   

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда. Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий:  

1)  по формированию лексико-грамматических средств языка:  

- развитию словаря;  

- развитию грамматически правильной речи;  

 2) по формированию связной речи;  

 3) фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха и слоговой структуры).  
 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР  

старшего дошкольного возраста (первый год обучения) 

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного возраста 

рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), каждый из 

которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей формируется 

самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и 

качественные параметры лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям, 

происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что 

способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим 

недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным 

материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только 

отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также 

быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и 

оправданным является проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), 
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занятий по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от 

состояния их речевых и неречевых возможностей.  

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий:  

- занятия по формированию связной речи;  

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка;  

- занятия по формированию произношения.  

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда.   

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР  

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.    
 

3.7. Календарно-тематическое планирование работы 
 

П-д Месяц, 

 неделя 
Изучаемая лексическая тема и звуки в средней группе 

I 
  
п

ер
и

о
д

 

Сентябрь  

1 неделя 
«Здравствуй, детский сад» 

 

2 неделя «Детям о безопасности»  

     1-2 недели Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и специалистами. 

     3 неделя «Игрушки. Звуки вокруг» Речевые и неречевые 

звуки      4 неделя  «Огород. Овощи.» 

Октябрь 

     1 неделя  
«Осень. 

 Сезонные изменения в природе.» 
Звук У 

     2 неделя  «Деревья» Звук А 

     3 неделя  «Фрукты» Звуки У, А 

     4 неделя  «Сад и огород» Звук И 

Ноябрь 

      1 неделя  

«Продукты питания:  

разнообразие продуктов» 
Звуки А, У, И 

      2 неделя  «Человек. Наше лицо. Наше тело» Звук О 

      3 неделя  «Одежда» Звук О 

      4 неделя  «Обувь» Звуки У, О 

II
  

  
п

ер
и

о
д

 

Декабрь 

     1 неделя  

«Зимушка-зима.  

Сезонные изменения в природе» 

Звуки А, У, И, О      2 неделя  «Дикие животные зимой» 

     3 неделя  «Зимующие птицы» 

     4 неделя  «Новогодний праздник» 

Январь 

     2 неделя  
«Зимние игры и забавы» 

Звкук Э 
3 неделя «Транспорт» 

     4 неделя  «Домашние животные» 

Февраль 

     1 неделя  
«Домашние птицы» 

Звуки Э,И 

     2 неделя  «Детёныши домашних животных» 

3 неделя «Профессии»» Звуки А, У, И, О, Э 

     4 неделя «День защитника Отечества 

Звук Ы 

II
I 

п
ер

и
о

д
 

Март 

    1 неделя  
«Мамин праздник» 

    2 неделя  «Семья» 
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    3 неделя  «Зоопарк» Звуки Ы, И 

    4 неделя  «Неделя детской книги.  

Русские народные сказки» 

«Чтение» по изученным 

символам 

Апрель 

1 неделя 
«Весна.  

Сезонные изменения в природе» 

Повторение 

2 неделя «Перелётные птицы весной» 

3 неделя «Посуда» 

4 неделя «Мебель» 

Май 

1 неделя 
«Наш город. Праздники и будни» 

2 неделя 
«Удивительный мир насекомых. 

Весенние цветы» 

3 неделя 
«Инфраструктура ближайшего 

окружения; моя улица» 
 

4 неделя «Безопасное поведение в природе»  

    3 – 4 неделя       

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и 

специалистами. 

 
 

П-д Месяц, 

 неделя 

Изучаемые лексические темы, звуки и буквы 

 в старшей группе 

I 
  
п

ер
и

о
д

 

Сентябрь  

1 неделя 
«Детям о безопасности» 

2 неделя «Природные сообщества: лес, луг» 

1-2 недели   

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт.  

Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и специалистами. 

3 неделя 

    

«Наша группа.  

Наш детский сад. Ряд» 

 

Органы артикуляции.  

Звуки вокруг нас. 4 неделя «Игрушки» 

Октябрь 

   1 неделя  
«Осень. Признаки осени» 

Звук и буква У 
   2 неделя  «Деревья осенью.  

Части дерева. Листья» 

   3 неделя  «Огород. Овощи» Звук и буква А 

   4 неделя  «Сад. Фрукты» Звуки и буквы А, У 

Ноябрь 

1 неделя 
«Перелётные птицы» 

Звук и буква И 

2 неделя «Наше тело. Гигиена» 

3 – 4 недели 
«Дикие животные. 

 Подготовка к зиме» 
Звуки и буквы А, У, И 

II
  
  
п

ер
и

о
д

 

Декабрь 

   1 неделя  
«Детёныши диких животных» Звук и буква Э 

   2 неделя  «Зима. Зимние явления» 

Звук и буква О 

   3 неделя «Зимние игры и забавы»  

   4 неделя «Новый год» 

Январь 

2 неделя 
«Зимующие птицы» 

3 неделя «Одежда» Звуки и буквы О, У 

4 неделя «Что из чего и для чего сделано»  
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Февраль 

1 неделя 
«Обувь» Звук и буква М 

2 неделя «Головные уборы» Звук и буква Ы 

3 неделя «День защитника Отечества» 
Определение гласного 

звука в словах 

4 неделя «Дружная семья всем нужна» 
Повторение гласных 

звуков 

II
I 

п
ер

и
о
д

 

Март 

   1 неделя  
«Мамин праздник» 

Звуки и буквы Ы, И 

   2 неделя  «Животные и птицы холодных стран» Звук и буква М 

   3 неделя  «Домашние животные и птицы» 

Звук и буква П 
   4 неделя  «Детёныши домашних животных» 

Апрель 

1 неделя 
«Весна.  

Сезонные изменения в природе» 

2 неделя  «Покорение космоса» Определение согласного 

звука в словах 3 неделя  «Посуда» 

4 неделя «Дом. Мебель. Квартира» Звук и буква Т 

Май 

1 неделя 
«Транспорт. Профессии» 

Звуки и буквы К, Т 

2 неделя «День Победы» 

 3 неделя «Травы»  

4 неделя «Удивительный мир насекомых»  

3-4 недели Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и специалистами. 

 

П-д Месяц, 

 неделя 

Изучаемые лексические темы, звуки и буквы  

 в подготовительной группе 

I 
  
п

ер
и

о
д

 

Сентябрь  

      1 неделя  
«Безопасность дорожного 

движения» 

Обследование детей учителем-

логопедом. Заполнение речевых карт.  

Диагностика индивидуального 

развития детей воспитателями и 

специалистами. 

Сентябрь  

      2 неделя   «Хлеб» 

      3 неделя  «Деревья – наши друзья» 
 

Гласные звуки       4 неделя  
«Плоды осени:  

овощи, фрукты, грибы. 

Октябрь 

     1 неделя  
«Осень. Лес» Звуки и буквы 

 М, П, Т, К 
     2 неделя  «Мой край родной» 

     3 неделя  «Перелётные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлёту» 

Звук и буква Х 

     4 неделя  «Мы живём в России» Звуки и буквы К-Х 

Ноябрь 

     1 неделя 

«Москва – столица нашей 

Родины» 
Звук и буква С 

     2 неделя «Осенняя одежда, обувь, 

головные уборы» 

Звук «Cь».  

Дифференциация звуков «С» - «Сь» 

     3 неделя «Дикие животные и их 

детёныши. Подготовка 

животных к зиме» 

Звук и буква Н. Звук «Нь».  

Дифференциация «Н» - «Нь» 

      4 неделя 

    
«Предзимье» 

Звук и буква З.  Звук «Зь».  

Дифференциация звуков  
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«С» - «З», «З» - «Зь» 

II
  

  
п

ер
и

о
д

 
Декабрь 

     1 неделя  
«Зима. Зимние месяцы» 

Дифференциация звуков  

«С» - «З», «З» - «Зь» 

     2 неделя  Зима. Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой. 
Звук и буква Ш 

     3 неделя «Народные праздники на Руси. 

Русский фольклор». 

Слог «ШИ». 

Дифференциация «С» - «Ш» 

     4 неделя «Новый год» Гласные - согласные 

Январь 

     2 неделя «Зимние виды спорта» 

Звук и буква Л.  Звук «Ль».  

Дифференциация звуков  

«Л» - «Ль» 

     3 неделя «Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда» 

Звук и буква Р.  Звук «Рь».  

Дифференциация звуков  

«Р» - «Рь» 

     4 неделя  «Что из чего и для чего 

сделано» Дифференциация звуков  

«Р» - «Л», «Рь» - «Ль» Февраль 

      1 неделя  
«Из истории вещей» 

      2 неделя  Народные праздники на Руси. 

Масленица» 
Звук и буква В.  Звук «Вь».  

Дифференциация звуков  

«В» - «Вь»       3 неделя 
«Наша армия.  

День защитника Отечества 

      4 неделя «Орудия труда. Инструменты» Звук и буква Ж. Слог «ЖИ». 

II
I 

п
ер

и
о
д

 

Март 

     1 неделя  

«О любимой маме. 

 Профессии наших мам» 

Дифференциация звуков  

«Ш» - «Ж». слоги «ЖИ» - «ШИ» 

     2 неделя  «Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

Дифференциация звуков  

«З» - «Ж» 

     3 неделя  «Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. 

Трудовые действия» 

Звук и буква Б.  Звук «Бь».  

Дифференциация звуков  

«Б» - «Бь» 

     4 неделя  
«Наш родной город» 

Дифференциация звуков  

«Б» - «П», «Бь» - «Пь» 

Апрель 

    1 неделя  
«Весна. Весенние месяцы. 

Перелётные птицы весной» 

Звук и буква Г.  Звук «Гь».  

Дифференциация звуков  

«К» - «Г», «Кь» - «Гь» 

   2 неделя  
«День космонавтики» 

Звук и буква Д.   

Дифференциация звуков «Д» - «Дь» 

3 неделя  

«Земля – наш дом во 

Вселенной» 

 

Звук и буква Й. 

Дифференциация звуков  

«И» - «Й». Звук«Ть». 

Дифференциация 

 «Т» - «Ть»,  «Д», «Дь». 

   4 неделя  Профессии взрослых. 

Трудовые действия» 

Звуки и буквы Ц, Ч, Щ, Ь. 

Дифференциация «Ть» - «Ц» 

Май 

      1 неделя  
 Буквы Е, Ё, Ю, Я. 

      2 неделя «День Победы» Буква Ф. Звуки «Ф», «Фь». Буква Ъ. 
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   3 неделя «Поздняя весна. Растения и 

животные весной» 

Обследование детей учителем-

логопедом. Заполнение речевых карт. 

Диагностика индивидуального 

развития детей воспитателями и 

специалистами. 

   4 неделя 
«Скоро в школу!  

Школьные принадлежности» 

 

3.8. Часть организационного раздела, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Парциальная 

программа 

 «Основы 

 безопасности 

детей дошкольного 

возраста» 

под редакцией  

Р.Б. Стеркиной,  

О.Л. Князевой,  

Н.Н. Авдеевой 
 

   Содержание данной программы реализуется как часть 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, как часть образовательной деятельности по формированию 

основ безопасности жизнедеятельности, которая проводится в каждой 

возрастной группе один раз в неделю (включает в себя четыре части: 

«Противопожарная безопасность», «Безопасное поведение в природе», 

«Безопасность на дороге», «Безопасность собственной 

жизнедеятельности», каждая из которых проводится в определенную 

неделю поочередно). 

   Программа не накладывает ограничения на выбор материала и 

времени проведения образовательной деятельности. Конспекты 

распределяются непосредственно педагогом с учётом опыта детей, 

подбираются и используются методические приемы, адекватные 

возрастным особенностям и целям развития. 

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 

«Цветные 

ладошки» 

Лыкова И.А. 
 

   Освоение программы происходит в процессе организованной 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности и в 

процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

через различные виды деятельности. 

   Интеграция разных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи 

обобщённых представлений (интеллектуальный компонент) и 

обобщённых способов действий (операциональный компонент) 

обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития 

художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями. 

Парциальная 

программа 

экологического 

воспитания  

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

     Реализация рабочей программы «Юный эколог» в младшей (3-4лет) 

и средней (4-5 лет) группах осуществляется при взаимодействии 

взрослого и детей в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов, с детьми старшей (5-6 лет) и подготовительной к 

школе группы (6-7 лет) в форме проведения непрерывной 

образовательной деятельности. 

    Организация образовательного процесса предусматривает:  

- игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, 

динамические, словесные; театрализованные и режиссерские игры);  

- творческие задания, предполагающие организацию разных видов 

художественно-творческой деятельности детей; 

 - экскурсии; 

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и 

опыты с предметами и материалами);  

- прогулки в природу в разные сезоны; 

- развлечения; 

- проектирование решения проблемы;  

- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, 

художественного слова, развивающих игр упражнений, заданий); 
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 - чтение, просмотр познавательной, энциклопедической и 

художественной литературы; 

 - трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой 

труд). 

«Приобщение 

детей  

к истокам русской 

народной 

культуры» под 

редакцией 

Князевой О. Л. 

Маханевой М. Д. 

Решение задач данной программы осуществляется через: 

-  специально организованные занятия познавательного цикла: 

- беседы; 

-  экскурсии в музей ДОУ «Русская изба», музеи города;   

- рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с 

изображением предметов народных промыслов; 

- проведение фольклорных праздников, досугов. 

Программа 

«Светофор» 

Т.И. Данилова 

Решение задач данной программы осуществляется через специально 

организованные занятия познавательного цикла, встречи, беседы, 

наблюдения за движением транспорта, экскурсии, целевые прогулки, 

рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с 

изображением улиц, чтение художественной литературы, разгадывание 

загадок, развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые игры., игры-

соревнования, праздники, досуги, конкурсы, оформление уголка по 

БДД, игры-драматизации. 
 

3.9. Календарный план воспитательной работы 

В образовательную программу ДОУ включена матрица воспитательных событий 

(таблица 1), составленная в соответствии с направлениями воспитания, определёнными в 

рабочей программе воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой для 

разработки календарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В 

календарный план воспитательной работы в обязательном порядке включаются 

воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных государственных и 

народных праздников, памятных дат (пункт 36.4 ФОП дошкольного образования). 

 В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы воспитательные 

события: рассказ, беседа, чтение художественной или познавательной литературы, конкурс или 

выставка детских рисунков (поделок), театрализованная деятельность, презентация, создание 

коллекций, издание детских книг, реализация проектов (детско-родительских; групповых с 

презентацией итогов проекта для всего детского сада, объединяющих группы одного возраста, 

объединяющих весь детский сад и всех участников образовательных отношений – детей, их 

родителей, педагогов и других сотрудников ДОУ), акций, утренников и др.  

 



Матрица воспитательных событий 

Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

Сентябрь 

День 

Бородинского 

сражения  

(7 сентября) 

Международный 

день 

благотворительности 

(5 сентября) 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников  

(27 сентября) 

Международный 

день чистого 

воздуха для 

голубого неба 

(7 сентября) 
 

День шарлотки и 

осенних пирогов  

(13 сентября) 

 

Международный 

день мира 

(21 сентября) 

День знаний 

 (1 сентября) 

Международный 

день туризма  

27 сентября) 

Октябрь 

Всемирный день 

учителя  

(5 октября) 

Всемирный  

день хлеба 

(16 октября) 
День учителя  

(5 октября) 

Всемирный день 

зашиты животных  

(4 октября) 

День отца  

в России  

(Третье 

воскресенье 

октября) 

 

Международный 

день музыки  

(1 октября) 

 

Международный 

день пожилых 

людей (1 октября) 

 

Международный 

день Бабушек и 

Дедушек  

(28 октября) 

Международный 

день анимации  

(28 октября) 

Осенний праздник  

Ноябрь 

День народного 

единства 

 (4 ноября) 

 

 День 

сотрудника 

органов 

внутренних дел 

(до 2011г. - День 

милиции) 

 (10 ноября) 

Всемирный день 

телевидения 

(21 ноября) 

День матери в 

России 

(27 ноября) 

 

День Самуила 

Маршака  

(3 ноября) 

 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации  

(30 ноября) 

 

 

Международный 

день логопеда 

(14 ноября) 

  

День рождения 

Деда Мороза  

(18 ноября) 

Декабрь 

День неизвестного 

солдата  

(3 декабря) 

Международный 

день инвалидов 

(3 декабря) 

 

Международный 

день кино  

(28 декабря) 

День 

добровольца 

(волонтера в 

России  

Всероссийский 

день хоккея  

(1 декабря) 

Международный 

день художника  

(8 декабря) 

День Героев  День  День 



100 
 

Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

Отечества  

(9 декабря) 

Конституции 

Российской 

Федерации  

(12 декабря) 

(5 декабря) заворачивания 

подарков  

(30 декабря) 

Новогодний утренник 

Январь 

 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады  

(27 января) 

Международный 

день образования  

(24 января) 

 
День Лего  

(28 января) 

Всемирный  

день «спасибо»  

(11 января) 

Неделя зимних игр 

и забав 

 

Февраль 

Всемирный день 

родного языка 

(10 февраля) 
День спонтанного 

проявления доброты 

(17 февраля) 

День 

Российской 

науки 

 (8 февраля) 

День кита или 

всемирный день 

защиты морских 

млекопитающих 

(19 февраля) 

День  

родного языка 

(ЮНЕСКО)  

(21 февраля) 

День здоровья 

День Агнии Барто  

(17 февраля) 
День защитника 

Отечества 

(23 февраля) 

Всемирный день 

компьютерщика 

(14 февраля) 

Международный 

день домашнего 

супа (4 февраля) 

Март 

День моряка-

подводника 

(19 марта) Всемирный день 

дикой природы  

(3 марта) 

Международный 

день кукольника 

(21 марта) 

Всемирный день 

кошек (1 марта) 

Международный 

женский день  

8 марта 

Международный 

день выключенных 

гаджетов (5 марта) 

Международный 

день театра  

(27 марта) 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

(18 марта) 

Сороки или 

жаворонки 

(22 марта) 

Международный 

день счастья  

(20 марта) 

Всемирный 

 день сна  

(19 марта) 

День Корнея 

Чуковского  

(31 марта) 

   

Всемирный день 

водных ресурсов  

(22 марта) 

   

Утренники, посвящённые 8 Марта 

Апрель 

День 

космонавтики 

 (12 апреля) 

Всемирный день 

Земли (22 апреля) 

Международный 

день детской 

книги (2 апреля) 

Международный 

день птиц  

(1 апреля) 

 

Всемирный  

день книги  

(23 апреля) 

Всемирный  

день здоровья  

(7 апреля) 

День российской 

анимации 

 (8 апреля) 

День донора  День работников День День дочери  Международный Международный 
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Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

(20 апреля) Скорой помощи 

(28 апреля) 

подснежника  

(19 апреля) 

(25 апреля) день цирка  

(17 апреля) 

день культуры  

(15 апреля) 

Международный 

день танца 

 (29 апреля) 

Май День Победы 

Международный 

день памятников  

(18 апреля) 

День весны и 

Труда 

(1 мая) 

Всемирный день 

пчел (20 мая) 

День детских 

общественных 

организаций в 

России (19 мая) 
Международный 

день пожарных 

(4 мая) 

Международный 

день культурного 

разнообразия во 

имя диалога и 

развития (21 мая) 

День славянской 

письменности и 

культуры (24 мая) 

День 

библиотекаря 

(27 мая) 

День радио  

(7 мая) 

Международный 

день семей  

(14 мая) 

Международный 

день музеев  

(18 мая) 

Июнь 

День русского 

языка в ООН 

 (6 июня) 

Международный 

день защиты детей 

(1 июня) 

День эколога  

(5 июня) 

Всемирный день 

окружающей 

среды (5 июня) 

Всемирный день 

донора крови 

(14 июня) 

Международный 

день молока  

(1 июня) 

Пушкинский день 

России (6 июня) 

День России 

(12 июня) 
День моряка  

(25 июня) 

Всемирный  

день океанов  

(8 июня) 

Всемирный день 

велосипеда 

(3 июня) 
Международный 

день цветка  

(21 июня) День памяти и 

скорби (22 июня) 

Всемирный день 

прогулки  

(19 июня) 

Июль 

День военно-

морского флота 

(30 июля) 

День семьи, любви и 

верности (8 июля) 

День металлурга 

(17 июля) 

Всемирный день 

шахмат (20 июля) 

День сюрпризов 

(2 июля) Всемирный  

день шоколада  

(11 июля) 

Международный 

день торта  

(20 июля) 
Международный 

день дружбы  

(30 июля) 

Август 

День воздушно-

десантных войск 

России  

(2 августа) 

Всемирный день 

гуманитарной 

помощи  

(19 августа) 

День строителя 

(14 августа) 

Международный 

день светофора  

(5 августа) 

Международный 

день коренных 

народов мира  

(9 августа) 

День 

физкультурника  

(13 августа) 

День российского 

кино (27 августа) 



Деятельность участников образовательных отношений по реализации воспитательных событий 

Воспитательное 

событие 
Задачи воспитания Мероприятия для детей 

Мероприятия для 

родителей 

Мероприятия  

для педагогов 

16 октября – 

Всемирный 

 день хлеба 

Закрепить знания 

детей о хлебе как 

одном из величайших 

богатств на земле. 

Рассказать детям, 

КАК на наших столах 

появляется хлеб, 

какой длинный путь 

он проходит, прежде 

чем мы его съедим 

Воспитывать 

бережное отношение 

к хлебу, уважение к 

труду людей, которые 

выращивают и пекут 

хлеб 

Квест «Откуда хлеб пришел» 

Игра 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», 

«В булочной», «На хлебозаводе», 

«Семья». 

Строительная игра: «Комбайн». 

Дидактические игры: «Что можно 

делать», «Бабушка укладывает в 

чемодан», «Да – нет», «Пропавший 

звук», «Неоконченный рассказ». 

Мастерская. Флористика и дизайн 

Тема: «Букет из засушенных листьев, 

цветов и колосьев» 

Беседа 

Тема: «Культура поведения за столом» 

Тема: «Хлеб – всему голова» 

Выставка детских рисунков и детско-

родительских проектов  

«Хлеб – всему голова» 

Поисково-экспериментальная 

деятельность «Как сделать муку» 

Привлечение родителей к 

реализации детско-

родительских проектов «Как 

люди научились печь хлеб», 

«Тема хлеба в народных 

сказках», «Тема хлеба в 

изобразительном искусстве», 

«Какие машины помогают 

человеку хлеб растить» 

Инсценировка народной 

сказки «Колосок», по 

стихотворению Т. Коломиец   

 

Совместное 

планирование 

мероприятий для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением родителей  

Обмен опытом, 

проведение консультаций 

и мастер-классов по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности. 

 Тематический 

образовательный проект 

«Хлеб» 

1 октября – 

Международ 

ный день 

пожилых людей 

 

28 октября – 

День бабушек и 

дедушек 

 

 

 

Воспитывать у детей 

заботливое отношение 

к близким людям, 

интерес к их жизни.  

Помочь им понять, 

что забота о близких 

пожилых людях 

должна быть 

постоянной. 

Воспитывать в детях 

уважение к людям 

Беседы «1 октября - День пожилого 

человека», «Как я помогаю бабушке и 

дедушке», «В какие игры играли 

бабушки и дедушки».  

Акция «Дари добро» 

 (изготовление и вручение открыток к 

Дню пожилого человека). 

Чтение художественной литературы: 

С. Капутикян «Моя бабушка», 

Ю. Коваль «Дед, баба и Алеша», 

Р. Гамзатов «Мой дедушка» 

Совестная с детьми и 

воспитателями подготовка 

сюрприза для старшего 

поколения - дедушек и 

бабушек, прадедушек и 

прабабушек.  

Выставка детских 

рисунков «Мои любимые 

дедушка и бабушка» 

Мастер-класс по 

изготовлению открыток ко 

 

Совместное 

планирование 

мероприятий для всего 

детского сада с 

привлечением родителей. 

Решение всех 

организационных 

вопросов, связанных с 

реализацией 

запланированных 
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преклонного возраста. 

Развивать 

разнообразную 

детскую деятельность, 

которая поможет 

детям активно 

участвовать в жизни 

семьи 

Рисование на тему  

«Наши бабушки и дедушки» 

Встречи с интересными людьми: 

приглашаем в гости бабушек и 

дедушек 

Слушание песен: 

«Бабушки-старушки» В. Добрынин; 

«Бабушка рядышком с дедушкой»  

Р. Паулс; 

Дидактические игры «Назови 

ласково»; «Закончи предложение». 

Сюжетно-ролевая игра «В гостях 

у бабушки». 

дню пожилого человека. 

Фотовыставка «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

Конкурс семейных стенгазет 

мероприятий и проектов. 

Подготовка материала 

для размещения на 

официальном сайте ДОУ. 

Оформление выставки 

совместно с детьми и 

родителями «Бабушка 

рядышком с дедушкой!» 

Консультации по 

организации 

мероприятий. 

День матери 

 (26 ноября) 

Закрепить и обогатить 

знания детей о 

празднике День 

Матери; познакомить 

с происхождением 

праздника 

Воспитывать 

уважение к матери как 

хранительнице 

семейного очага 

Воспитывать любовь 

и уважение к матери и 

бережное отношение 

к своей семье. 

Оформление фотостенда 

 «Мы с мамой» 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 

«Дочки-матери», «Мамины 

помощники» 

Дидактические игры «Расскажи о 

маме», «Наша мама» 

Строительная игра  

«Замок для моей мамы» 

Аппликация «Фартук для мамы» 

Конкурс рисунков «Портрет моей 

любимой мамы» 

Беседы: «Мамы разные нужны – мамы 

разные важны»,  

«Как я могу помочь маме». 

Чтение художественной литературы: 

Е.Благинина «Посидим в тишине», 

«Вот какая мама», 

Л.Давыдова «Я маму люблю», 

Я. Аким «Мама», 

С. Маршак  

«Мама приходит с работы». 

Привлечение родителей к 

оформлению фотостенда 

 «Мы с мамой». 

Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм. 

Консультация «Быть 

матерью - это огромное 

счастье!» 

Организация выставки работ 

родителей  

«Мама-мастерица». 

Привлечение родителей к 

реализации детско-

родительских проектов 

«История возникновения 

праздника День Матери», 

«Профессии мам». 

Организация совместного 

досуга родителей и детей 

«Мамины угощения» 

Проведение совместного 

Совместное 

планирование 

мероприятий для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением родителей. 

Обмен опытом, 

проведение консультаций 

и мастер-классов по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности. 
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Совместный праздник  

«Вместе с мамой» 

праздника «Вместе с мамой» 

Всемирный 

день «Спасибо» 

(11 января)  

 

 

Познакомить детей с 

Всемирным днем 

«Спасибо» Закрепить 

правила вежливого 

общения детей со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Познакомить с 

историей 

происхождения этого 

праздника; уточнить 

знания детей о добрых 

и вежливых словах, о 

правилах 

вежливогоповедения 

Квест «Волшебное слово». 

Игра 

Игровая ситуация «Найди и сложи» 

Дидактические игры: «Кто быстрее», 

«Собери цветы благодарности» 

Беседы: 

«Чем отличаются вежливые люди от 

грубых», «Повторяем добрые слова» 

Просмотр мультфильмов: 

«Добро пожаловать», «Сказка про 

доброго носорога», «Чудовище», «Как 

ослик счастье искал». 

Прослушивание музыки: 

«Дорогою добра», «Доброта» (м/ф про 

Фунтика), Барбарики «Доброта», 

Леопольд «Ярко светит солнце» 

Изготовление «Мирилки» 

(дома с родителями)— 

подушечка с аппликативной 

ладошкой. Если дети не 

находят в чем-то согласия, 

«Мирилка» приходит на 

помощь. Дети кладут свои 

ладошки на подушку и 

произносят заветные слова: 

«Мирись, мирись, мирись…» 

Задание на дом: 

попросите детей посчитать, 

сколько раз за день они 

говорят кому-либо спасибо, 

и сколько раз за день говорят 

спасибо им. Затем 

предложите детям в течение 

нескольких дней как можно 

чаще говорить людям 

спасибо. 

Обсудите с детьми, что 

изменилось в их жизни, 

когда они выполняли это 

домашнее задание 

Совместное 

планирование 

мероприятий для всего 

детского сада. 

Проведение 

консультаций и мастер-

классов. 

Проведение мероприятий 

в группе 

Фотоотчет 

«Неделя Добра» 

«Добра и уважения» 

Конкурс на лучшую 

стенгазету группы к 

Международному дню 

«спасибо». 

 

 

 

Международ 

ный  

День молока 

(1 июня) 

 

Расширять 

представления детей о 

молоке и молочных 

продуктах как 

обязательном 

компоненте 

ежедневного рациона. 

Продолжать 

знакомить детей с 

1. Чтение художественной и 

познавательной литературы: книги 

Елены Запесочной «Какие бывают 

праздники» и «Суета вокруг пирога», 

Марии Агапиной «Коровкина работа», 

сказок «Крошечка – Хаврошечка», 

«Гуси-лебеди» 

2. Разучивание стихотворений  

 Б. Вайнера «Нет у коровы…», 

Привлечение родителей к 

реализации детско-

родительских проектов 

«Пейте, дети молоко!», 

«Праздник молока»; 

созданию коллажей, по теме 

«Почему я люблю молоко?», 

«Польза молока».  

Конкурс рисунков 

Совместное 

планирование 

мероприятий в общем 

проекте для детского сада 

Организация выставки 

Проведение конкурса 

детских рисунков 

Проведение конкурса 

творческих работ 
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домашними 

животными – 

коровой, козой, 

рассказать, какую 

пользу они приносит 

человеку. 

Познакомить с 

работой фермерского 

хозяйства. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

животноводов, к 

труду в сельском 

хозяйстве. 

Формировать 

осознанное 

отношение к 

здоровому питанию. 

Приобщать детей к 

труду (приготовление 

блинчиков, мытье 

посуды). 

И. Дементьева «Для чего корове 

хвост?», Е. Голубева «В детский сад 

пришла корова». 

3. Инсценировка стихотворения А.А. 

Милна в переводе С. Маршака 

«Баллада о королевском бутерброде» 

4. Экскурсия на кухню и рассказ 

повара о блюдах, приготовленных на 

основе молочных продуктов 

5. Продуктивная деятельность: 

лепка «Мороженое»; конструирование 

из бумаги «Ферма»; создание коллажа  

«Почему я люблю молоко?» 

6. Музыкальная инсценировка 

7.  «Коза-дереза» (сл. народные, муз. 

М. Магиденко). 

8. Сюжетно-ролевые игры: «Угостим 

кукол кашей», «Ферма», «Магазин», 

«Хозяйство фермера». 

Дидактические игры «Кто где 

живет?», «Накорми животных», 

«Определи молочные продукты на 

вкус», «Найди лишнее» 

«Молочные истории». 

Консультация «Молоко и 

основные молочные 

продукты в питании детей», 

«Рейтинг самых полезных 

продуктов для детей». 

Посещение совместно с 

ребенком молочного отдела 

в магазине, знакомство с его 

ассортиментом, расширение 

представлений ребенка о 

видах молочной продукции, 

их названиях, покупка и 

употребление в пищу 

Организация конкурса 

«Бабушкина каша». 

педагогов. 

 

День семьи, 

любви и 

верности  

(8 июля) 

Воспитывать у детей 

любовь и уважение к 

членам своей семьи. 

Способствовать 

созданию 

положительного 

образа будущей семьи 

у каждого ребенка. 

Формировать 

представление о 

семье, как о людях, 

живущих вместе, 

Рассматривание иллюстраций на тему 

«Наша семья», картин: Д. Жилинский 

«Семья», Е. Романова «Портрет семьи 

писателя В. Шукшина». 

Чтение произведений художественной 

литературы: Я. Аким «Моя родня», 

«Мой брат Мишка», Х. Гюльназарян 

«Как я был маленький», рассказов  

Н. Носова, В. Драгунского о дружбе»;  

разучивание пословиц и поговорок 

 о семье и доме. 

Беседы на темы «Семья – это значит 

Проведение мастер - классов 

«Семейные ценности» 

«Раз ромашка, два ромашка» 

изготовление ромашек 

разными способами и 

техниками. 

Конкурс плакатов с участием 

родителей «Моя семья – 

 мое богатство», 

«Волшебство Маминых 

рук»: дефиле головных 

уборов, сделанных 

Подготовка 

информационных 

материалов для 

родителей.  
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любящих и 

заботящихся друг о 

друге. Воспитывать 

желание быть 

радушным, добрым, 

заботливым 

мы вместе», «Неразлучная семья: 

взрослые и дети»,  

«Радуйся радости другого», 

«Традиции нашей семьи», «Профессии 

«мужские» и «женские»,  

«Для чего семье деньги?»,  

по семейным фотоальбомам «Моя 

родня», по книге Г. Юдина «Главное 

чудо света», «Друзья нашей семьи». 

«Когда я буду большой». 

 Составление творческих рассказов 

 на тему «Семья». 

Фотовыставка 

 «Загляните в семейный альбом». 

Изобразительная деятельность: 

рисование «Моя семья», портретов 

мамы, папы, бабушки, дедушки; 

аппликация «Портрет семьи», 

«Хоровод друзей». 

Музыкальная деятельность: 

разучивание песен «Не раз» 

(сл. М. Танича), «Папа может» 

 (муз. В. Шаинского, сл. М. Танича), 

 «Песня о бабушке»  

(муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 

Игровая деятельность: дидактические 

игры: «Кому что нужно», «Домашние 

обязанности», «Кто чем занят»,  

«Всё расставим по местам», 

 «Моя квартира»;  

словесная игра 

 «Кто кем кому приходится»;  

сюжетно-ролевая игра «Семья»;  

режиссёрские игры «У тебя в гостях 

подруга», «У постели больного»;  

родителями совместно с 

детьми. 

Моделирование совместно с 

ребенком родословного 

древа своей семьи. 

Выступление-презентация 

для детей «Моя профессия». 

Совместная трудовая 

деятельность детей и 

взрослых по генеральной 

уборке квартиры. 

Совместный досуг с детьми 

и родителями «Папа, мама, 

 я – спортивная семья». 
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разыгрывание стихотворений  

С. Погореловского 

 «Находчивая мама»,  

Г. Ладонщикова 

 «На лесной дорожке».  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 

«Дочки - матери», «Играем в 

профессии», «День рождения». 

Музыкальное развлечение, 

посвященное ко Дню любви, семьи и 

верности «Когда семья вместе, 

 так и душа на месте». 
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