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Введение 
      Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям, к организации 

воспитательно-образовательного процесса, выбору и обоснованию 

основных и парциальных программ, результатам и результативности их 

деятельности. Это вызывает необходимость разработки современных 

коррекционно-образовательных технологий, обновления содержания 

работы групп для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в 

дошкольных образовательных учреждениях.  

      Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при 

соблюдении ряда условий, одним из которых является определение 

теоретической базы, обеспечивающей концептуальный научно-

теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции 

системного недоразвития речи у детей. При этом необходимо учитывать, 

что язык представляет собой функциональную систему семиотического 

или знакового характера, которая используется как средство общения 

(В.М. Солнцев). 

    При разработке АОП ДОмы исходили из того, что речь является одной 

из самых сложных форм проявления высших психических процессов. Ни 

одна форма психической деятельности не протекает без прямого или 

косвенного участия речи. Возникновение речи существенным образом 

перестраивает память, восприятие и особенно мышление. Речь оказывает 

огромное влияние на мышление, позволяя совершенствовать 

мыслительные операции (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Ж. 

Пиаже и др.). Поскольку язык и речь формируются в рамках общего 

психического развития ребенка, последовательность овладения языковыми 

единицами и правилами их использования тесно взаимосвязана с общим 

психическим развитием и подчинена тем же законам, что и развитие 

психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-

образовательная работа  по преодолению системной речевой 

недостаточности предусматривает единство формирования речевых 

процессов, мышления и познавательной активности. 

Основным направлением логопедического воздействия является развитие 

речи, коррекция и профилактика ее нарушений. В процессе 

логопедической работы предусматривается развитие сенсорных функций; 

развитие моторики, особенно           речевой моторики; развитие 

познавательной деятельности, прежде всего                                  мышления, 

процессов памяти, внимания; формирование личности ребенка с                         

одновременной регуляцией, а также коррекцией социальных отношений;                     

воздействие на социальное окружение.  

     На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной 

и общеразвивающей программы с целью построения комплексной 
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коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. При включении ребенка с 

речевыми нарушениями в образовательный                              процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием                               

является организация его систематического, адекватного, непрерывного                                  

психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного 

условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системе                                            

медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

 

I. Целевой раздел 

 
1.1 Пояснительная записка 

Ребенок с ТНР, (как и все остальные дети) в своем развитии направлен на 

освоение социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества. 

Однако путь, который он должен пройти для этого, значительно 

отличается от общепринятого: физические и психические недостатки 

меняют, отягощают процесс развития, причем каждое нарушение по-

своему изменяет развитие растущего человека. Важнейшими задачами, 

поэтому являются предупреждение возникновения вторичных отклонений 

в развитии, их коррекция и компенсация средствами образования. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(АОП ОО) определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и направлена на создание в учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Коррекционная программа предполагает работу с обучающимися с ТНР в 

возрасте от 5 до 7 лет, срок освоения – 1 год. 

 

 

1.2.  Цели и задачи реализации Программы 

Цели Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Программа,  в  соответствии  с   Федеральным  законом  «Об  образовании  

в  Российской  Федерации»,   содействует   взаимопониманию   и   

сотрудничеству   между   людьми,   учитывает  разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного  возраста,в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, 
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на  свободный  выбор  мнений  и  убеждений,  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.  

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи), с учетом мотивированного мнения родителей для обеспечения 

равных возможностей полноценного развития этих детей независимо от 

ограниченных возможностей здоровья. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей, направлена на решение следующих задач: 

 реализация содержания АОП ДОО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка 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 как субъекта отношений спедагогическим 

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, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в 

вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья обучающихся; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

 

Исходя из ФГОС ДО в АОП ОО учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее - особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на 

разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

 

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. 

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. 
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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 

обучающих. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ОО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

   В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на 

позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе 

отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм 

в обучении.  

 

   В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 партнерство с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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1.4 Планируемые результаты 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достиженийоэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

    Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

  

Целевые ориентиры задают вектор воспитательной деятельности 

педагогических работников и основную направленность содержания 

обучения. Психологические достижения, которые выбраны в качестве 

целевых ориентиров являются результатом и могут появиться только в 

процессе длительного целенаправленного специальным образом 

организованного обучения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка  

старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) с ТНР планируемые результаты 

освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

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); 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

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; 
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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). 

 

1.5  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Российской Федерации" <2>, а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качестванаправлено в первую очередь на оценивание  условий 

в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности 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; 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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 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. 

    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. 

 

Задачи оценки качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников 

Организации в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся  на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 
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образовательных программ дошкольного образования в разных условиях 

их реализации в масштабах всей страны. 

 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

   Педагогический мониторинг в ДОО осуществляется с целью определения 

динамики актуального индивидуального профиля развития ребенка и 

используется при решении следующих задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

В связи с этим, педагогический мониторинг: 

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с 

фиксацией образовательных достижений; 

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль 

развития дошкольника и оценивать его динамику; 

 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из 

направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения 

до школы как единый процесс без условного разделения на разные 

возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом 

учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника; 

 учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

   Содержание Программы реализуется в процессе образовательной 

деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). Программой предусмотрена система 

мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и анализа детских 

портфолио: 

– диагностических листов развития ребенка, содержащих показатели 

освоения программы для каждого возраста,  используемые как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  

связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе детей (раздел 

«Педагогическая и психологическая диагностика личностных 

образовательных результатов»). 

Результаты мониторинга показывают:  
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• успешность освоения Программы каждым ребенком; 

• успешность освоения содержания выделенных в Программе 

образовательных областей всей группой детей; 

• успешность формирования у каждого ребенка группы целевых 

ориентиров при достижении определённого возраста. 

 

    Освоение АОП ОО не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников и предполагает оценку 

индивидуального развития детей.      

В первой половине сентября проводится первичное логопедическое 

обследование детей.  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. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется  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 признаками; предметов и их 
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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 
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ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, 

самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных 

и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук 

изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных 

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

выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов 

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, 

хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического 

материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с 

опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации 

слова. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями 

речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с 

возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука 

в 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:  

1.Для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;  

2. Для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 

речи;  
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3.Для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического компонентов языка;  

4.Для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.   

По результатам обследования заполняются речевые карты. 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 
Дошкольникистяжелыминарушениямиречи(общимнедоразвитиемречи) — 

это дети с поражением центральной нервной системы, у 

которыхстойкоеречевоерасстройствосочетаетсясразличнымиособенностям

ипсихическойдеятельности.Общее недоразвитие речи рассматривается как 

системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей 

нарушеноформированиевсехкомпонентовречевойсистемы,касающихсяизву

ковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте(ЛевинаР.Е.,ФиличеваТ.Б.,ЧиркинаГ.В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольниковможет варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженнымипроявлениямилексико-

грамматическогоифонетико-фонематическогонедоразвития(Левина Р.Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 

общим недоразвитиемречи (ФиличеваТ. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаютсяжестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когдаодни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиямидействий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне 

ограничен.Практическиотсутствуетпониманиекатегориичисласуществител

ьныхиглаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный 

характер.Фонематическоеразвитиенаходитсявзачаточномсостоянии.Ограни

ченаспособностьвосприятия ивоспроизведения слоговой структурыслова. 
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активностьребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиход-

нойпредметнойиглагольнойлексики.Возможноиспользованиеместоимений,

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаютсягрубыеошибкивупотребленииграмматическихконструкций,отсу

тствуетсогласованиеприлагательныхссуществительными,отмечаетсясмеше

ние падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, расти- тельным и животным миром. Отмечается незнание не 

только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и зву-конаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, заме- не или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-

j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический об- раз слова при понимании его значения. Следствием 
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этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения 

при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие — нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. У детей с сочетанием нарушения произношения и 

восприятия фонем отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками. Состояние фонематического развития 

детей влияет на овладение звуковым анализом. Уровень сформированности 

действия по выделению последовательности звуков в слове и умение 

сознательно ориентироваться в звуковых элементах слова находятся в 

зависимости от степени недоразвития фонематического восприятия и от 

того, является ли это недоразвитие первичным или вторичным.  

   Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при 

нарушениях речевых кинестезии, имеющих место при анатомических и 

двигательных дефектах органов речи. В этих случаях нарушается 

нормальное слухопроизносительное взаимодействие, которое является 

одним из важнейших механизмов развития произношения. Имеет значение 

и низкая познавательная активность ребенка в период формирования речи, 

и ослабленное произвольное внимание.  

   При первичном нарушении фонематического восприятия предпосылки к 

овладению звуковым анализом и уровень сформированности действия 

звукового анализа ниже, чем при вторичном.  

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. Так, 

звонкие заменяются глухими, р и л звуками л' и йот (у), с и ш звуком ф и т. 

п. Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т. е. звуков 

фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными 

звуками т, т', д, д'. В других случаях процесс дифференциации звуков еще 

не произошел и вместо артикуляционно близких звуков ребенок 
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произносит средний, неотчетливый звук, например: мягкий звук ш' вместо 

ш, вместо с — с', вместо ч — т' и т. п. Наиболее распространенной формой 

нарушения является искаженное произнесение звуков, при котором 

сохраняется некоторая сходность звучания с нормативным звуком. Обычно 

при этом восприятие на слух и дифференциация с близкими звуками не 

страдает. Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена 

близким по артикуляции, создает условия для смешения соответствующих 

фонем и осложнений при овладении грамотой. При смешении близких 

звуков у ребенка формируется артикуляция, но процесс 

фонемообразования еще не закончен. В таких случаях затрудняется 

различение близких звуков из нескольких фонетических групп, происходит 

смешение соответствующих букв. 

  В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько 

состояний: 

• недостаточное различение и затруднение в анализе только 

нарушенных в произношении звуков. Весь остальной звуковой состав 

слова и слоговая структура анализируются правильно. Это наиболее легкая 

степень фонетико-фонематического недоразвития;  

• недостаточное различение большого количества звуков из 

нескольких фонетических групп при достаточно сформированной их 

артикуляции в устной речи. В этих случаях звуковой анализ нарушается 

более грубо;  

• при глубоком фонематическом недоразвитии ребёнок «не слышит» 

звуков в слове, не различает отношения между звуковыми элементами, 

неспособен выделить их из состава слова и определить 

последовательность.  

Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к 

следующим характерным проявлениям: 

1) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и 

ш заменяются звуком ф;  

2) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу 

звуков;  

3) нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

4) искаженное произношение одного или нескольких звуков.  

Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их 

значимости для речевой коммуникации. Одни из них затрагивают лишь 

образование оттенков фонем и не нарушают смысла высказывания, другие 

ведут к смешению фонем, их неразличению. Последние являются более 

грубыми, так как нарушают смысл высказывания. При наличии большого 

количества дефектных звуков, как правило, нарушается произношение 

многосложных слов со стечением согласных («качиха» вместо ткачиха). 

Подобные отклонения в собственной речи детей также указывают на 
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недостаточнуюсформированность фонематического восприятия. Низкий 

уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей 

отчетливостью выражается в следующем: 

а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в 

первую очередь глухих — звонких, свистящих — шипящих, твердых — 

мягких, шипящих - свистящих — аффрикат и т. п.);  

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза;  

в) затруднение при анализе звукового состава речи.  

   У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая 

смазанность речи, «сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность 

и четкость речи. Это в основном дети с ринолалией, дизартрией и 

дислалией — акустико-фонематической и артикуляторно- фонематической 

формы. Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они 

хуже, чем нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с 

большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 

речевой деятельностью.
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2.2Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

   

  Содержание образовательной программы является средством развития 

ребенка, подбирается по мере постановки и решения образовательных 

задач и не всегда может быть определено заранее. Это означает, что 

педагог вправе самостоятельно отбирать содержание, при необходимости 

расширять предложенное в Программе содержание, заменять отдельные 

элементы либо использовать частично. При самостоятельном отборе 

содержания педагогу следует опираться на индивидуальные 

характеристики и интересы детей группы, возрастные особенности 

развития дошкольников. 

    При организации любого вида детской деятельности могут решаться 

задачи из разных образовательных областей, поэтому деление 

программного содержания по образовательным областям также носит 

достаточно условный характер. 

2.2.1. В области социально-коммуникативного развития ребенка с 

ТНР, с учётом его психофизических особенностей, в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с 

педагогическим работником и другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими 

детьми и педагогическим работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и 

педагогических работников; 
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 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. 

 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого 

развитияорганизуются 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 педагоги уточняют представления 

обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный, белый), учит их 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. 

Педагоги в различных педагогических ситуациях, в режимных моментах, 

в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных 

трудовых поручений с их помощью. 

Педагогами образовательной организации в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается 

коррекционная направленность всего педагогического процесса. 

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. 

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) 
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обучающихся, а также педагогические работники, работающие с детьми с 

ТНР. 

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 педагоги 

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 педагогов собучающимися 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. 
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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). 

Педагоги 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 

представлений о Родине: о городах России, о ее столице, о 

государственной символике, гимне страны. У обучающихся  расширяют 

и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

    Педагоги создают условия для формирования экологических 

представлений уобучающихся, 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). Педагоги, 
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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. 

2.2.2. В образовательной области "Познавательное развитие" 
основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и 

познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках интернета. 

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного 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: 
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 развитие уобучающихся 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. 

      Педагоги стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

    2.2.3.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; 
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 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

"Речевое развитие" является формирование связной речи обучающихся с 

ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной 

речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся 

проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогом, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный 

отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

      Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе 

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагоги 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. 

Педагоги стимулируют использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на 
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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 педагоги 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. 

2.2.4.. 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. 
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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, 
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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. 

2.2.5. 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 
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собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

 В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические 

работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в 

движении, педагогические работники организуют пространственную 

среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

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

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в 

беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

     Педагоги проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают 

уобучающихся 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 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 
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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. Педагоги привлекают 

обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 

игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги создают 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 
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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. 

 

2.2.6. Содержание по видам деятельности 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. Учитывался также возраст детей и 

необходимость реализации образовательных задач в определенных 

видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора); 
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самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

  Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи считается - создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности 

обучающихся с ТНР: 

 использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией;  

 реализация комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АОП ОО;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

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

психологом; 

 обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 
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позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, 

ониактивно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают 

сказкии рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у 

дошкольниковс общим недоразвитием речи должно быть преодолено 

отставание в речевомразвитии. 

Нужнопредоставитьдетямвозможностидляусвоенияродногоязыкаиэкспери

ментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» 

должнапоявитьсякартотека разнообразныхсловесных игр. 

Пространственнуюсредуследуеторганизоватьтакимобразом,чтобыдетимог

лисамостоятельноисследоватьокружающихпредметов,таккакстремлениеки

сследованиюстановитсяпреобладающиммотивомихповедения.Однакодошк

ольники с общим недоразвитием речи при этом могут испытывать 

определенныетрудности:онивыполняютопределенныедействия,нонемогут

объяснить,какэтосделали.Втакомситуациивзрослыйдолженстатьравнопра

внымпартнеромсвоихвоспитанниковиоказыватьимнеобходимуюпомощь. 

Происходит активное становление ребенка как личности, моделируются 

человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. 

Это тоже учитывается при организации жизненного 

пространства:развивающие центры рассчитываются для работы в них 

большего количествадетей,чем впредыдущих возрастных группах. 

Играявляетсясредствомформированияиразвитиямногихличностныхкачест

виприобретаетвподготовительнойгруппеособоезначение.Педагогдолжен 

создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие 

детейвперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, 

использовать игрудля воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, 

проводимые в подгото-вительной группе, должны помогать 

формированию личностной и нравствен-

нойсаморегуляции.Игрыдолжныотличатьсябольшимразнообразиемтемати

ки,ролей, игровыхдействий, «проблемныхситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 

трудовуюдеятельность,входекоторойребеноксоздаетчто-

тонужное,полезное.Например, стаканчики из-под йогурта дети могут 

использовать для изготовления подставок для кисточек; а из пробок от 

минеральной воды с 

помощьюпедагогаизготовитьтактильныековрикиит.п.Всвязисэтимвуголке

продук-
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тивнойдеятельностидолжныбытьматериалы,необходимыедляизготовлени

яподелокдетьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-

соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. 

Значит, нужнотак организовать пространство, чтобы выделить 

достаточно места для проведениятаких игр.. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечитьсамостоятельностьдетей,стимулироватьихактивностьиинициат

ивность.В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть 

представлено 

достаточноеколичествоигрипособийдляподготовкидетейкобучениюграмо

теиразвитиюинтересакучебнойдеятельности.Обязательнымивоборудован

иикабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука 

и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки 

со 

словамиизнакамидлясоставленияичтенияпредложений,атрибутыдляигрыв 

«школу», дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в 

детскомсаду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая 

акцент 

наразвитиесвязнойречи,логопедоснащаеткабинетболеесложнымисхемами

и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, 

большимколичествомсерийсюжетныхкартинок,сюжетныхкартин.Вцентре

развитиясвязнойречивкабинетелогопедапостояннодолжнынаходитьсядве-

трисериикартинок и две-три сюжетных картины. В работе над 

лексическими темамииспользуются репродукции с картин известных 

художников. Можно 

использоватьрепродукциикартиндляоформленияинтерьеракабинета,разде

валки, 

Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе 

дети могут производить самостоятельно под руководством логопеда. 

 

Вставить среду таблицв
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Характер взаимодействия с педагогическим работником, 

взаимодействия с другими детьми, система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

 С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

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

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического 

работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного 

воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение 

педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический 

работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

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

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

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

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический 

работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

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

отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим 

работником и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров 

по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, 

чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические 

работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и 

переносит его на других людей. 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

Характеристики, значимые для разработки и реализации «Программы» 

    Значимые характеристики определяются на начало реализации АОП 

ОО и включают в себя следующие показатели: кадровый состав, 

возрастной и количественный состав детей, материально-техническое 

состояние ДОУ. 
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    Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста с ОВЗ, родители (законные представители), 

педагоги. 

    Коррекционно-образовательную работу осуществляют: 2 воспитателя и 

специалисты:   музыкальный руководитель;   учитель-логопед, педагог-

психолог, дефектолог. 

   В ДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, в которой воспитываются дети с 5 

до 7 лет. 

   Основанием для определения в группу компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи является 

заключение территориальной ППК Собинского района Владимирской 

области о присвоении воспитанникам статуса ОВЗ и рекомендаций по 

созданию образовательных условий для  детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Система корркционно – развивающей работы составлена на основе 

«Федеральной адаптированной  образовательной программе дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ», Образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 

7 лет (общим недоразвитием речи)» автора Н.В.Нищевой.. 

Рабочая программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Задачи программы: 

1. Определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; 

2. Коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 
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3. 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 ребёнка, 

и обеспечивающего возможность использования освоенных 

умений и навыков в разных видах детской деятельности и в 

различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных 

мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителям (законным представителям). 

  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических 

функций у обучающихся с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с 

ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных 

средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования обучающихся с ТНР. 
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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: 

 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. 

 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР 

спланирован в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их 

речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной 

категории обучающихся.Образовательная программа для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 

обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями 
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речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся 

с ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех 

направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического 

развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей 

данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом 

и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование 

обучающихся, предусматривающее определение состояния всех 

компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной 

коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования 

таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а 

общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у 

обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 

развития обучающихся дошкольного возраста. 
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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 сродителям (законным 

представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации 

с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 

которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать 

вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), 

выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 

словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 

темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на 

лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", 

"Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые 

мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

 Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях 

и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, 

действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

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

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 
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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 используются 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, 
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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 (альбом О.Б.Иншаковой, методика 

О.Крупенчук). Обследование включает как отраженное произнесение 

ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования 

фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с 

возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего 

под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного 

звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков 

в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических 

навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

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

владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования 

обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для 



47 
 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

 

Речевая карта 

Ф.И. 

ребёнка______________________________________________________ 

Дата рождения__________________ 

Состояние речевого аппарата 

Губы (толстые, 

тонкие)____________________________________________   

Зубы (мелкие, крупные, отсутствуют, вне 

дуги)___________________________________________________________

_  

Прикус (открытый, боковой, перекрёстный, прямой, проген., прогнат.) 

________________________________________________________________  

Нёбо (уплощённое, готическое, расщелина) 

________________________________________________________________ 

Язык (микро-, макроглоссия, состояние подъязычной 

связки)____________ 

________________________________________________________________  

Голос (тихий, громкий, высокий, низкий, сиплый, 

назальный)____________ 

________________________________________________________________ 

 

Просодика 

 

Темп 

____________________________________________________________

  

Ритм 

____________________________________________________________ 

Паузация 

_________________________________________________________  

Интонация 

________________________________________________________ 

 

Мимическая и артикуляционная мускулатура 
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Движение Результат 

Поднять брови  

Нахмуриться  

Закрыть правый глаз  

Закрыть левый глаз  

«Толстячки»  

«Худышки»  

«Улыбочка»  

«Трубочка»  

«Лопаточка»  

«Иголочка»  

«Чашечка»  

«Мостик»  

«Улыбочка»/ «Трубочка»  

«Парус»/ «Мостик»  

 

 

Звукопроизношение 

С (санки, оса, ананас) 

_______________________________________________ 

Сь(сирень, осёл, гусь) 

_______________________________________________ 

З(зонт, коза) 

_______________________________________________________ 

Зь(зебра, корзина) 

__________________________________________________ 

Ц(цветок, мельница, огурец) 

_________________________________________ 

Ш(шар, машина, душ) 

_______________________________________________ 

Ж(жук, ножи) 

______________________________________________________ 

Щ(щенок, ящик, плащ) 

______________________________________________ 

Ч (чайник, ключи, мяч) 

______________________________________________ 

Т (тыува, стрекоза, крот) 

_____________________________________________ 

Ть(тигр, котёнок, кость) 

_____________________________________________ 
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Л (лодка, клубок, стул) 

______________________________________________ 

Ль (лев, коляска, медаль) 

____________________________________________ 

Р(рак, гора, топор) 

__________________________________________________ 

Рь(рябина, турист, якорь) 

____________________________________________ 

Д (дом, звезда) 

_____________________________________________________ 

Дь(дятел, индюк) 

___________________________________________________ 

Г (гусь, лягушка) 

___________________________________________________ 

Гь(гиря, сапоги) 

____________________________________________________ 

К(кот, стакан, жук) 

_________________________________________________ 

Кь(кит, санки) 

____________________________________________________ _ 

 

Слоговая структура 

5 лет Лекарство  6 лет Парикмахер  

 Скворечник   Инструменты  

 Сковорода   Сухофрукты  

 Велосипед   Простокваша  

 сквозняк   Комбинезон   

 

5 лет   Водопроводчик чинит водопровод. 

________________________________________________________________

__ 

 

 Волосы подстригают в 

парикмахерской._______________________________ 

________________________________________________________________

__ 

 

6 лет   Регулировщик стоит на перекрёстке. 

________________________________________________________________

__ 
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 Экскурсовод проводит экскурсию. 

________________________________________________________________

__ 

 

 

 

Фонематические представления 

 

5 лет 

Назови первый звук в слове: Аня, Оля, ухо, 

Ира_________________________ 

6 лет 

 Назови все звуки в слове МАК 

_______________________________________      

 Сколько звуков в слове СУП? 

________________________________________ 

 Составь слово из звуков: Д, О, М. 

____________________________________ 

 

Грамматический строй 

 

Словоизменение 

А. Преобразование единственного числа во множественное 

5 лет 6 лет 

Дом – дома Лампа – лампы 

Крот -____________ Олень - ____________ 

Окно - ______________ Пень - _____________ 

Лист - ______________ Воробей ____________ 

Дятел - ______________ Колесо - ____________ 

 

Б. Согласование с числительными 

5 лет 

1 конь 2 ___________ 5 ____________ 

1 коза 2 ___________ 5 ____________ 

6 лет 

1 змея 2 ____________ 5 _____________ 

1 воробей 2 ____________ 5 _____________ 

 

В. Согласование падежных окончаний 
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  5 лет 6 лет 

  лиса ёжик рысь лиса ёжик рысь 

И. У тебя есть (кто?)       

Р. У них нет (кого?)       

Д. Корм даю (кому?)       

В. Любишь 

 (кого?)       

Т. Доволен  

(кем?)       

П. Рассказ  

(о ком?)       

 

Словообразование 

А. Образование уменьшительно-ласкательных форм 

5 лет 6 лет 

Шкаф – шкафчик Стул – стульчик 

Кольцо - ______________ Кружка - _____________ 

Ковёр - ________________ Платье - ______________ 

Одеяло - _______________ Гнездо - ______________ 

Сапог - ________________ Дерево - ______________ 

 

Б. Согласование с предлогами 

5 лет 6 лет 

ЗА  ПЕРЕД  

С  ОКОЛО  

К  ИЗ-ЗА  

ИЗ  ИЗ-ПОД  

 

В. Образование прилагательных (с 6 лет) 

Из стекла – стеклянная                                            Хвост волка - волчий 

Из снега _________________                                 Ухо волка 

________________ 

Из бумаги ________________                                Лапа волка 

_______________ 

Из дерева _________________ 

 

Лексический запас 

 

А. Уровень классификаций 

«Назови одним словом» 
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5 лет     Свитер, юбка, брюки – это 

____________________________________ 

               Груша, яблоко, лимон – это 

___________________________________ 

6 лет     Сапоги, туфли, кеды – это 

_____________________________________ 

    Молоко, хлеб, колбаса – это 

________________________________________ 

«Назови» 

5 лет     Птицы: 

_____________________________________________________ 

              Посуду: 

____________________________________________________ 

6 лет     Фрукты: 

____________________________________________________ 

              Мебель: 

____________________________________________________ 

 

  Б. Номинативный словарь 

 (Назови детёнышей) 

5 лет     У козы _______________________ У волка 

______________________  

             У собаки _____________________ 

6 лет     У курицы _________________ ____У коровы 

_____________________ 

              У свиньи _________________    ___У овцы 

______________________ 

              У лошади _____________________ 

 В. Антонимы 

(Скажи наоборот) 

5 лет     широкий ____________ _________свет 

__________________________  

подниматься ______________________       далеко 

_______________________                 высоко 

_____________________________  умный _______________________ 

 

6 лет     весёлый ______________ ______    доброта 

______________________  

здороваться ________________________    чисто ________________ 

________ 
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сухо _______________________________   терять 

_______________________ 

 

Г. Глагольный словарь (Кто что делает?) 

5лет     Змея ______________ Заяц _______________Лошадь 

_____________ 

6 лет     Врач ________________ Учитель __________________  

Повар ______________________   Художник _______________ 

 

                                                 Связная речь 

 

5 лет    Составление рассказа по картинке 

______________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________ 

 

6 лет     Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________ 

                                    Логопедическое заключение 

Звукопроизношение (дефект полиморфный или мономорфный; 

характеристика по группам звуков: сигматизм свистящих, шипящих, 

лямбдацизм, ротацизм или др. нарушения; смешение или замена звуков и 

др.). 

Слоговая структура (нарушена в словах, в предложениях, тип 

нарушений). 

Фонематические представления (сформированы, не сформированы). 

Лексика (лексический запас не сформирован, ниже возрастной нормы, по 

возрасту). 

Грамматический строй (ошибки в словоизменении, словообразовании). 

Связная речь (отсутствует, на начальном уровне, с помощью взрослого, 

по наводящим вопросам, сформирована). 

 

Первый год 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________ 

 

Второй год 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________ 

 

Дата ________                                  Логопед ___________________ 

 

 

 

 

 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 

первогосентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно 

делится на трипериода: 

Iпериод—сентябрь,октябрь,ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

IIIпериод—март,апрель,май,июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для 

углубленнойпедагогической диагностики индивидуального развития 

детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в 

режимныемоменты,составленияиобсуждениявсемиспециалистамигруппы. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

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, 
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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; формирование понимание 

обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 

монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

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

молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - 

словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", 

категории падежа существительных); 
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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 ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, 
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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 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). 
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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 нерезковыраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) 

предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная 

изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с 

оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), 

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

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 

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

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

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 

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

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение 

объема предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

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

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в 

односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 
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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 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: 
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 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. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения для детей 5-6 лет: «Живые 

буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за 

деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», 

«Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого 

больше?». 

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные 

картинки по изучаемым лексическим темам, картины «Повара», «На 

перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в 

городе»5, «Мы дежурим», «Мы играем в магазин»6, «На почте», «На 

прививку», «На музыкальном занятии»7, «Корова с теленком», «Лошади 

и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок»8, «Воришка», «Подарок». 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения для 6-7 лет: «Поймай и 

раздели», «Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», 

«У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори 

за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам»3. 

Рекомендуемые картины: предметные и сюжетные картинки по изучае-

мым лексическим темам, картины «На заводе», «На ткацкой фабрике», 

«На границе», «Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», 

«Машинист», «Зима в городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», 

«Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На 

прививку», «На уроке». 

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

Интеграция образовательных областей в логопедической работе 
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Всоответствииспрофилемгруппы,образовательнаяобласть«Речевоеразвит

ие»выдвинутавПрограмменапервыйплан,таккаковладениеродным языком 

является одним из основных элементов формирования личности.Такие 

образовательныеобласти,как«Познавательноеразвитие»,«Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическоеразвитие»,«Физическоеразвитие»,связанысосновнымнапр

авлениемипозволяютрешатьзадачиумственного,творческого,эстетическог

о,физическогоинравственногоразвитияи,следовательно,решаютзадачувсес

тороннегогармоничногоразвитияличностикаждогоребенка. 

  Отражаяспецифику работывгруппекомпенсирующей направленностии 

учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип 

интеграцииобразовательныхобластей,авторвключаетзадачиречевогоразви

тиянетольковобразовательнуюобласть«Речевоеразвитие»,ноивдругиеобла

сти. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Возраст5- 6лет 

Сенсорное развитие 

- 

Совершенствоватьумениеобследоватьпредметыразнымиспособами.Развив

атьглазомервспециальныхупражненияхииграх. 

- 

Учитьвосприниматьпредметы,ихсвойства;сравниватьпредметы;подбирать

группупредметовпозаданномупризнаку. 

- 

Развиватьцветовосприятиеицветоразличение,умениеразличатьцветапонас

ыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представлениеорасположении цветов врадуге. 

- 

Продолжатьзнакомитьсгеометрическимиформамиифигурами;учитьисполь

зовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

Развитие психических функций 

- Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков.Учитьразличатьзвучаниенесколькихигрушекилидетскихмузыкальн

ыхинструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки. 

- -       

Развиватьзрительноевниманиеипамятьвработесразрезнымикартинками(4
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8частей,всевидыразрезов)ипазламиповсемизучаемымлексическимтемам. 

- Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме,размеру,материалу). 

- Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 

Рекомендуемые игры для развития психических функций: «Угадай-ка», 

«Что звучит?», «Где звенит?», «Мишка и Мишутка», «Толстый и тонкий», 

«Погремушки», «Чудесный мешочек», разрезные картинки, пазлы, «Что в 

сундучке?», «Магазин», «Разноцветные машины», «Помоги куклам», 

«Кто разбудил Мишутку?», «Колпачок и палочка», «Что выбрал 

Петрушка?», «Бегите ко мне», «Разноцветные ленточки», «Что нам привез 

Мишутка?», «Есть у тебя или нет?» 

Формирование целостной картины мира. Познаательно – 

исследовательская деятельность. 

- 

Расширятьпредставленияороднойстранекакомногонациональномгосударс

тве,государственныхпраздниках,родномгородеиегодостопримечательност

ях. 

- 

Формироватьпредставлениеороссийскойармииипрофессияхвоенных,опоч

етнойобязанностизащищать Родину. 

- Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на 

участкедетскогосада.Закрепитьирасширитьпредставленияопрофессияхраб

отниковдетскогосада. 

- Формироватьпредставлениеородословнойсвоейсемьи.Привлекатьк 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителямизанятиях, вечерах досуга,праздниках. 

- Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении,деталяхичастях,изкоторыхонисостоят;материалах,изкоторыхо

ни сделаны. Расширять представления о профессиях, трудовых действиях 

взрослых. Формировать представления об инструментах, орудиях труда, 

нужных представителям разных профессий; о бытовой технике. 

- Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

- Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Углублять представления о 

растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка 

природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 
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- Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать 

первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

- Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предме-

тов,определятьцвет,величину,форму. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Почему лужи замер-

зают?», «Почему мячик катится?», «Что любят растения?», «Чьи это 

детки?», «Как видят и слышат кошка и собака», «Зачем звери меняют 

шубу?», «Мои помощники» (язык, нос), «Мыльные пузыри», «Волшебная 

глина», игры в теневой театр, «Поймай ветер» (игры с вертушками), 

«Куда ветер дует?» (игры с корабликами), «Мир меняет цвет» (игры с 

цветными стеклышками), «Льдинки», «Солнечные зайчики», «Почему 

дует ветер?» «Волшебная вода», «Цветные капельки», «Снежные 

фигуры», «Подушка из пены», «Поймай солнышко» «Ледяная стена», 

«Светофор», «Снежки», «Выложи фигуру», «Поможем за- юшке», 

«Волшебный мешок». 

Развитие математических представлений 

- Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10сучастиемслухового,зрительногоидвигательногоанализаторов.Закрепит

ьвречиколичественныеипорядковыечислительные,ответынавопросыСколь

ко всего? Который по счету? Совершенствовать навык 

отсчитыванияпредметовизбольшего количествавпределах 10. 

- Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной 

опорой).Совершенствоватьнавыксравнениягруппмножествиихуравнивани

яразнымиспособами. 

-Познакомитьссоставомчислаизединицвпределах5. 

- 

Формироватьпредставлениеотом,чтопредметможноделитьнаравныечасти,

чтоцелоебольшечасти.Учитьназыватьчасти,сравниватьцелоеичасть.Форми

роватьпредставлениеотом,чторезультатсчетанезависитотрасположенияпре

дметовинаправлениясчета. 

- Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину 

предмета 

наглаз,пользоватьсясравнительнымиприлагательными(выше,ниже,шире,у

же,длиннее,короче).Совершенствоватьнавыкраскладыванияпредметоввво

зрастающем иубывающем порядкевпределах10. 

- Учитьизмерятьобъемусловнымимерками. 

- Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

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

шар,куб,цилиндр),узнаватьихформувпредметахближайшегоокружения. 

- Формировать представлениеочетырехугольнике;оквадратеипрямо-

угольникекак о егоразновидностях. 

- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости.Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, 

плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета 

по отношению к другому. 

 - Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о сме- 

не частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временнîм отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических 

представлений: «Сложи узор», «Больше — меньше», «Волшебные фигу-

ры», «Найди ключи», «Угадай, какая фигура», «Найди лишнюю», «Где 

чей дом?», «Цветная лесенка», «Эстафета», «Светофор», «Какая фигура 

следующая?», «Найди, чем отличаются», «Какая фигура лишняя?», «Три 

котенка», «Переполох», «Отважные кладоискатели», «Цветик-

семицветик», «За гриба- ми», «Праздник»9; «Сложи квадрат из частей», 

«Измени количество», «Измени, добавив», «Измени, убрав». 

Возраст  6 -  7 лет 

Сенсорное развитие 

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

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, 

выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 

детали и на этой основе сравнивать предметы. 

- Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления 

о них. 

Развитие психических функций 

- Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учи-

тывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. 

- Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать. 

- Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: 

«Где постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», 

«Улавливай шепот»7, «Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», 
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«Найди бубен- чик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и 

холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в 

мешочке» и т. п. 

Формирование целостности картины мира  

- Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

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

о процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям 

труда и результатам их деятельности. 

- Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек. Сформировать умение называть свои имя и отчество, имена и 

отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний 

адрес и телефон. 

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

интерес к учебе, желания учиться в школе. 

- Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. 

- Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей 

на транспорте. 

- Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить зна-

ние правил техники безопасности, Правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице. 

- Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и 

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

в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом 

детского сада и участка. 

- Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. 

- Расширить, углубить и систематизировать представления о родном 

городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой 

родной город. 

- Сформировать представление о Москве как о столице России; о 

Российской Федерации как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к 

Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте. 

- Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос. 
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- Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к ним. 

- Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать 

любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с 

растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», 

«Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — 

бумага»,«Разноцветная пластмасса», «Пляшущие человечки»8, 

«Определение возраста рыбы», «Установление способности растения к 

поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает 

камни», «Из каких цветов состоит солнечный луч». 

Развитие математических представлений 

- Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количествен-

ных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин 

соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 

предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 

1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять 

в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить 

пользоваться математическими знаками: «+», «–», «=». Познакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль,5 рублей. 

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

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

объединении их в множество по трем-четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер.Совершенствовать навык 

деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части 

целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

- Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования гео- 

метрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о 

многоугольнике. Научить   делить квадрат и круг на равные части. 
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- Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки 

на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: 

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

умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

- Ориентировка   во   времени.   Уточнить   и   расширить   представления 

о временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, 

неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 

Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, 

неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. 

Развивать чувство времени  Сформировать умение устанавливать 

возрастные различия между людьми. 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических 

представлений: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентамино», 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возраст 5-6 лет 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Цель: насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

- Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность. 

- Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей.  

Подвижныеигры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры.Обеспечиватьнеобходимыйуровеньдвигательнойактивности.Со

вершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольностиповедения,организованности, 

чувствасправедливости. 

Рекомендуемые подвижные игры и упражнения: «Салочки- догонялочки», 

«Пустое место», «Ай, гугу», «Я принес тебе подарок», «Дождик», 

«Урожай», «Ежик и барабан», «Снежная баба», «Снегири», «Заяц 

Егорка», «На лужайке». 
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Рекомендуемые подвижные игры на свежем воздухе: «Гуси-лебеди», 

«Коршун и цыплята», «Мышеловка», «Пятнашки с колокольчиком» и др. 

Настольно-печатныедидактическиеигры 

Совершенствоватьнавыкиигрывнастольно-печатныедидактическиеигры 

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

учитьустанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания 

и 

представленияобокружающеммире.Развиватьинтеллектуальноемышление

,формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие 

и дис-циплинированность. 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Детеныши животных» 

(домино), «Кем быть?» (лото), «Зоологическое лото», «Ботаническое 

лото», «Магазин» (лото), «Транспорт» (домино), блоки Дьенеша и др. 

Сюжетно-ролеваяигра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способывзаимодействиявигресосверстниками.Развиватькоммуникативные

навыкинаосновеобщихигровыхинтересов.Учитьсамостоятельноорганизов

ыватьсюжетно-

ролевуюигру,устанавливатьисоблюдатьправила,распределятьроли, 

прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовыватьсвои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных 

линий. Развивать эмоции,воспитыватьгуманные чувствак окружающим. 

Рекомендуемые  сюжетные игры: «Дочки-матери»,«Хозяюшки», 

«Айболит», «Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», 

«Шоферы», «В самолете» и др.  

Театрализованныеигры  

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки 

познакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 

исполнительскиенавыки,умениевзаимодействоватьсдругимиперсонажами.

Воспитыватьартистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию,умениеперевоплощаться, духовныйпотенциал. 

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Три 

медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсце-

нировки с игрушками, игры с пальчиками, драматизация сказок, 

кукольные спектакли, импровизация, ряжение. 

Рекомендуемые этюды на эмоции, развитие воображения и творче-ских 

способностей: «Хорошая погода», «Плохая погода», «Медведи и пчелы», 

«Бабочки и слоны», «Доктор Айболит» и др.  
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Возраст 6-7 лет 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижныеигры 

- 

Совершенствоватьумениесамостоятельноорганизовыватьподвижныеигры 

и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и 

следоватьим,справедливооцениватьрезультаты. 

-- 

Развиватьнавыкиориентировкивпространстве,координациюдвижений,под

вижность,ловкость. 

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», 

«Журавли учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», 

«Зимние забавы», «С Новым годом», «Старый клен», «Летучая рыба», 

«Солнышко»4; «Ловля парами», «Бег с горящей свечой», «Бег 

сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», 

«Погоня», «Кап-кан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто 

сделал меньше прыжков», «Лягушки и цап- ля», «Прыжки в приседе», 

«Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий удар», 

«Подвижная цель», «Охотники и лисицы»5. 

Настольно-печатныедидактическиеигры 

-- Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, 

проявлятьсамостоятельностьворганизацииигр,установленииправил,разре

шенииспоров,оценкерезультатов. 

- 

Развиватьконцентрациювнимания,наблюдательность,память,интеллектуал

ьноемышление. 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто 

где живет?», лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино 

«Садовые ягоды», домино «Птицы», домино «Полевые цветы», игры-

«ходилки», «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и др. 

Сюжетно-ролеваяигра 

Совершенствоватьумениеорганизовыватьсюжетно-

ролевуюигру,устанавливатьисознательнособлюдатьустановленныеправил

а,творческивыполнятьроливходеигры,организовыватьвзаимодействиесдру

гимиучастникамиигры,самостоятельновыбиратьатрибуты,необходимыедл

япроведенияигры. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», 

«Хозяюшки»,«В кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», 

«Айболит»,«Пограничники», «Перекресток», «На стройке», «Моряки» и 

др. 
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Театрализованныеигры 

Развиватьдуховныйпотенциал,мотивациюуспешности,умениеперевоплощ

аться,импровизироватьвиграх-

драматизацияхитеатрализованныхпредставленияхпорусскимнароднымска

зкам«Теремок»,«Царевна-лягушка»,«Кот,петухилиса». 

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной 

деятельности: игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, 

драматизация. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Возраст 5-6 лет 

 

Восприятие художественной литературы 

- 

Развиватьинтерескхудожественнойлитературе,навыкслушанияхудожествен

ныхпроизведений,формироватьэмоциональноеотношениекпрочитанному,

кпоступкамгероев;учитьвысказыватьсвоеотношениекпрочитанному. 

- 

Знакомитьсжанровымиособенностямисказок,рассказов,стихотворений.Уч

итьвыразительночитатьстихи,участвоватьвинсценировках. 

- Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрацииразныххудожниковкодномупроизведению. 

- Создавать условия для развития способностей и талантов, 

заложенныхприродой.Способствоватьвыражениюэмоциональныхпроявле

ний. 

Примерный перечень литературных произведений: русские народные 

песенки, потешки, пестушки, прибаутки, загадки. Русские народные 

сказки «Лисичка со скалочкой», «По щучьему веленью», «Зимовье», «Три 

медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Смоляной бочок», 

«Колобок», «У стра- ха глаза велики», «Привередница», «Пых», «Война 

грибов с ягодами» (в пере- сказе В. Даля). Украинские народные сказки 

«Рукавичка», «Как кот ходил с лисой сапоги покупать». Венгерская 

народная сказка «Два жадных медвежонка». Л. Толстой «Мальчик стерег 

овец», К. Ушинский «Петушок с семьей», «Лиса Патрикеевна», Л. Берг 

«Рыбка», В. Маяковский «Что такое хорошо?», В. Сутеев «Яблоко», 

«Цыпленок и утенок», «Петух и краски», «Три котенка», Ю. Дмитриев 
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«Что такое лес», К. Чуковский«Федорино горе», «Муха-Цокотуха», С. 

Маршак «Усатый-полосатый», «Вот какой рассеянный», С. Михалков 

«Дядя Степа», «Три поросенка», Е. Чарушин «Почему Тюпа не ловит 

птиц», С. Воронин «Настоящий тигр», «В старом сундуке», В. Липский 

«Волшебный утюжок», В. Зотов «Синица», «Мать-и-мачеха», «Майский 

жук», бр. Гримм «Горшочек каши», Ш. Перро «Красная Шапочка», стихи 

А. Плещеева, А. Прокофьева, А. Барто, З. Александровой, Е. Серовой, Е. 

Благининой, Б. Заходера3. 

Конструктивно – модельная деятельность 

- 

Совершенствоватьконструктивныйпраксисвработесразрезнымикартинкам

и(4—

12частейсовсемивидамиразрезов),пазлами,кубикамискартинкамиповсем 

изучаемым лексическим темам. 

- 

Развиватьконструктивныйпраксиситонкуюпальцевуюмоторикувработесди

дактическимиигрушками,играми,впальчиковойгимнастике. 

- Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

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

брусков,цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части 

построек, определять их назначение и пространственное расположение, 

заменять одни деталидругими. 

- 

Формироватьнавыкколлективногосооруженияпостроеквсоответствиисобщ

им замыслом. 

- 

Совершенствоватьнавыкиработысбумагой,учитьскладыватьлистбумагивч

етверо,создаватьобъемныефигуры(корзинка,кубик,лодочка),работатьпого

товой выкройке. 

- Продолжатьучитьвыполнятьподелкиизприродногоматериала. 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

- 

Совершенствоватьизобразительныенавыки,умениепередаватьврисункеобр

азы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственныхнаблюдений. 

- Учить передавать пространственное расположение предметов и 

явленийналистебумаги, движениефигур иобъектов. 

- Совершенствоватькомпозиционныеумения. 
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- Способствоватьдальнейшемуовладениюразнымиспособамирисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, 

цветнымикарандашами,цветнымимелками,пастелью,угольнымкарандашо

м. 

- Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков.Учитьпередаватьоттенкицветаприработекарандашом,изменяяна

жим. 

- Продолжатьзнакомитьснароднымдекоративно-

прикладнымискусством(Полхов-

Майдан,Городец,Гжель)иразвиватьдекоративноетворчество.Расширятьиуг

лублятьпредставленияоразныхвидахижанрахизобразительногоискусства:г

рафике,живописи. 

Аппликация 

- Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагуна полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников; 

преобразовыватьоднифигурывдругие(квадратыипрямоугольники—

вполоскиит.п.). 

- Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композицииизгеометрических фигур. 

Лепка 

- Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки 

аккуратнойлепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов 

(пластическим,конструктивным и комбинированным способами) с натуры 

и по представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое 

тесто), 

передаваяприэтомхарактерныеособенностиисоблюдаяпропорции.Формир

оватьумение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать 

поделки ри-сункомс помощью стеки. 

- 

Учитьсоздаватьсюжетныекомпозиции,объединяяфигурыипредметывнебол

ьшиегруппы,предаватьдвиженияживотныхилюдей. 

- Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей,животных, птицпотипународных игрушек. 

Музыкальное развитие 

- 

Развиватьэмоциональнуюотзывчивостьнамузыку,прививатьинтерес

илюбовь к ней. 
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- 

Формироватьмузыкальнуюкультуру,знакомяснародной,классическойисов

ременноймузыкой;сжизньюитворчествомизвестныхкомпозиторов. 

- 

Продолжатьразвиватьмузыкальныеспособности,навыкипенияидвиженияп

одмузыку,игрынадетскихмузыкальныхинструментах. 

Слушание 

- Учитьразличатьжанры музыкальных произведений(песня, танец, 

марш),узнаватьмузыкальныепроизведенияповступлению,фрагментумелод

ии. 

- 

Учитьразличатьзвукиповысотевпределахквинты,звучаниеразличныхмузы

кальныхинструментов(фортепиано,скрипка,балалайка,баян). 

- 

Развиватьумениеслушатьиоцениватькачествопенияиигрунамузыкальныхи

нструментах других детей. 

Пение 

- 

Обогащатьмузыкальныевпечатлениядетей,развиватьэмоциональнуюотзыв

чивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, 

умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от 

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

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальнымифразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и 

тихо, петь с му-зыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыковсольногопения. 

Музыкально-ритмическиедвижения 

- Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки,регистрами,динамикой,темпом.Учитьменятьдвижениявсоответств

иис двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать 

сильнуюдолю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки 

выполнения танце-

вальныхдвиженийподмузыку(кружение,«ковырялочка»,приставнойшагс 

приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в 

стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 

партнера.Учитьпляскам,вкоторыхиспользуютсяэтиэлементы. 

- Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, 

запоминаяпоследовательностьтанцевальных движений. 

- 

Учитьотражатьвдвижениииигровыхситуацияхобразыживотныхиптиц,выра
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зительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая 

ихсхарактером музыки. 

Игранадетскихмузыкальныхинструментах 

- 

Отрабатыватьнавыкиигрывансамбле.Совершенствоватьприемыигрынамет

аллофонеиударныхинструментах,активизируясамостоятельность.Учитьто

чнопередаватьмелодию,ритмическийрисунок,одновременноначинатьи 

заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментальногомузицирования. 

Примерный перечень музыкальных произведений 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя 

песня», из цикла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. 

Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», 

муз. Н. Римского-Корсакова. Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус.нар. песня, обраб. 

Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус.нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; 

«Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-

гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой. Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус.нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; 

«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар.песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, 

дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто 

лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; 

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. Танцы и 

пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», 

рус.нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», 

рус.нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска 

Петрушек», «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 
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Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; 

«Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», 

рус.нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. 

нар.мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус.нар. песни; «Заинька», рус. нар. 

песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус.нар. 

песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где 

мои детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по 

ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 

внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», 

«Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус.нар. 

мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. 

Коренева; «Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», 

рус.нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус.нар. мелодия, 

обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус.нар. песня, 

обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус.нар. мелодия; ««Часики», 

муз. С. Вольфензона. 

 

Примерный перечень анимационных фильмов 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, 

A.   Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. 

B.   Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, 

режиссер И. Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. 

Чуркин, 1981. 
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Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская, 

1970. Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. Фильм 

«Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев. 

Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер JI. 

Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 

1987. Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер 

A.   Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 

1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 

1981. Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 

Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», 

режиссер 

B.   Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Воробьев, 

2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 

1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.У 

фимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. 

Хитрук, 1969 - 1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. 

Амальрик, В. Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 

1979. Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер 

В. Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. 

Сокольский, 1977. 

Фильм                  «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер 
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Б. Степанцев, 1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов- 

Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО 

Экран», режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

Используем методикуМ.Ю.Картушина «Логоритмические занятия» 

Особенность логоритмических занятий – сказочный сюжет в соответствии 

с лексическими темами. 

Цель: всесторонне воздействовать на личность ребёнка (действуя в 

качестве неспецифической терапии, логоритмические средства 

корректируют собственно речевую патологию и сопутствующие ей 

изменения в функциональных системах организма и двигательной сфере). 

Задачи: коррекционно-оздоровительные 

оздоровление психики: воспитание уверенности в своих силах, выдержки, 

волевых черт характера; 

нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, 

мышления, регуляции процессов возбуждения и торможения; 

укрепление, тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, 

свобода движений, снятие излишнего мышечного напряжения, улучшение 

ориентировки в пространстве, координации движений; развитие дыхания; 

воспитание правильной осанки и походки; формирование двигательных 

умений и навыков; развитие силы, ловкости, выносливости. 

 

логопедические задачи: 

исправление ряда речевых недостатков; 

развитие фонематического слуха; 

развитие общей и мелкой моторики; 

развитие речевого, физиологического и фонационного дыхания; 

развитие слухового внимания; 

развитие мимики и пантомимики. 

 

Музыкальные задачи: 

воспитание любви и интереса к музыке; 

обогащение музыкальными впечатлениями, знакомя детей с 

разнообразными музыкальными произведениями; 

развитие творческой активности во всех доступных детям видах 

музыкальной деятельности; 

воспитание и формирование музыкального вкуса на основе 

первоначальных впечатлений от музыки. 

 



79 
 

 

личности     

 

 

 

Возраст 6-7 лет 

Восприятие художественной литературы 
  - Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказыватьсуждения,оценкупрочитанногопроизведения,поступковгероев

,художественногооформления книги. 

- Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства,прививатьчуткостькпоэтическомуслову,любовькродномуязыку.  

- Сформироватьумениевыразительнодекламироватьстихи. 

- 

Сформироватьумениеопределятьжанрлитературногопроизведения(сказка,р

ассказ, стихотворение). 

- Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказокподанномуиликоллективносоставленномуплану.Обучатьпересказур

ассказовс изменением лицарассказчика. 

- Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности посказкам«Теремок»,«Царевна-лягушка»,«Кот,петухилиса». 

Примерный перечень литературных произведений: русские народные 

потешки, песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские на- 

родные сказки «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», 

«Семь Симеонов — семь работников», «Василиса Прекрасная»; 

белорусская сказ- ка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой 

«Старик сажал ябло- ни», «Слон»; К. Ушинский «Спор деревьев», 

«История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. 

Соколов-Микитов «Листопадничек»; В. Гаршин «Лягушка-

путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В. Осеева «На катке»; 

С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал ру- банок»; В. Бианки 

«Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский 

«Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в 

зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», 

«Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б. Житков «Про слона», 

«Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», 

«Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети 

старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар 

«Чук и Гек»; В. Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», 
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«Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», 

«Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», 

«Капризная кошка», «Палочка- выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов 

«Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари 

«Чиполлино»; бр. Гримм «Храбрый портняж- ка», «Госпожа Метелица»; 

Ш. Перро «Спящая красавица»; стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н. 

Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др.1 

Конструктивно –модельная деятельность 

- Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания;определятьфункции,назначениеотдельныхчастей;предаватьособен

ностисооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно 

находить конструктивныерешения. 

- Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудитьсянадсооружениемсообща,следоватьобщемуплану. 

- 

Совершенствоватьумениесооружатьпостройки,объединенныеобщейтемой

(железнаядорога,городскойперекрестокит.п.). 

- Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическимиконструкторамипосхемеиинструкции. 

- Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделокизприродныхматериалов.Учитьсоздаватьколлективныекомпозици

иизприродногоматериала(«ЛебедивЛетнемсаду»1,«Еж,ежихаиежонок»ид

р.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Возраст 5-6 лет 

Физическая культура 

  

- Осуществлятьнепрерывноесовершенствованиедвигательныхуменийи 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, 

физическихифизиологических) детей шестогогода жизни. 
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- 

Развиватьбыстроту,силу,выносливость,гибкость,координированностьиточ

ностьдействий,способностьподдерживатьравновесие.Совершенствоватьна

выкиориентировки впространстве. 

- Использоватьтакиеформыработы,какигры-соревнования,эстафеты. 

 

Основныедвижения 

 

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

нанаружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в 

полуприседе, 

перекатомспяткинаносок,мелкимиширокимшагом,приставнымшагомвлев

ои вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по 

двое, потрое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детейходьбе вколонне. 

Совершенствоватьнавыкибегананосках,свысокимподниманиемколена,в 

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

препятствий,понаклоннойдоскевверх ивнизнаносках. 

Совершенствоватьнавыкиходьбывчередованиисбегом,бегасразличнойскор

остью,сизменениемскорости, челночногобега. 

Ползаниеилазание.Совершенствоватьумениеползатьначетверенькахс 

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

собойголовоймяч(расстояние3—

4м),ползанияпогимнастическойскамейкенаживоте,наколенях;ползанияпог

имнастическойскамейкесопоройнаколениипредплечья. 

Обучатьвползаниюисползаниюпонаклоннойдоске,ползаниюначетверенька

хпогимнастическойскамейкеназад;пролезаниювобруч,пере-ползанию 

через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастическойстенкинадругой,поднимаясьподиагонали,спускаясьвнизпо

одномупролету;пролезаниюмеждурейкамипоставленнойнабокгимнастиче

скойлестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах 

наместе, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: 

ногискрестно—ногиврозь,однаногавперед—другаяназад;перепрыгиватьс 

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

предметысместавысотойдо30см,перепрыгиватьпоследовательнонадвухног

ах4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком 

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

и т. 

п.).Обучатьвпрыгиваниюнамягкоепокрытиевысотой20смдвумяногами,спр
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ыгиваниюсвысоты30смнамат.Учитьпрыгатьвдлинусместаисразбега; в 

высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух 

ногахвперединазад;прыгатьчерездлиннуюскакалку:неподвижную(h=3—

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

на двухногах,шагом ибегом. 

Катание,ловля,бросание.Закрепитьисовершенствоватьнавыкикатанияпре

дметов(обручей,мячейразногодиаметра)различнымиспособами.Обучатьпро

катываниюпредметоввзаданномнаправлениинарасстояниедо5м(погимнасти

ческой скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную 

цель:кегли,кубикиит.п.)спомощьюдвухрук.Учитьпрокатыватьмячипопрям

ой,«змейкой», зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины 

и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствоватьумениеподбрасыватьмячвверхиловитьегодвумярукамии

схлопками;бро-сать мяч об землю и ловить его двумя руками. 

Формировать умение отбиватьмячобполнаместе(10—

15раз)спродвижениемшагомвперед(3—

5м),перебрасыватьмячизоднойрукивдругую,подбрасыватьиловитьмячодно

йрукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и 

ловить егоиз разных исходных положений, разными способами, в разных 

построениях.Учитьбросатьвдальмешочкиспескомимячи,метатьпредметывг

оризонталь-нуюивертикальнуюцель(расстояниедомишени3—5м). 

Ритмическаягимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под 

музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога.Учить детей соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных движений передавать характер 

музыки. Учить 

детейимпровизироватьподразличныемелодии(марши,песни,танцы). 

Строевыеупражнения 

Совершенствоватьумениестроитьсявколоннупоодному,парами,вкруг,водн

ушеренгу,внесколькокругов,врассыпную.Закрепитьумениеперестраиваться

изколонныпоодномувколоннуподва,потри,вкруг,несколькокругов,из одной 

шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по 

порядку», «на первый-второй»; перестроению из колонны по одному в 

колоннуподва,потривовремяходьбы;размыканиюисмыканиюсместа,вразл

ичныхпостроениях(колоннах,шеренгах,кругах),размыканиювколоннахнав

ытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением 

дистанциина глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнениюповоротовнаправоиналево,кругомнаместеивдвиженииразлич

нымиспособами(переступанием,прыжками);равнениювзатылоквколонне. 
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Общеразвивающиеупражнения 

- Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевогопояса, учить разводить руки в стороны из положения руки 

перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями 

вверх из положения рукиза голову; поднимать вверх руки со 

сцепленными в «замок» пальцами; подниматьиопускатькисти; 

сжиматьиразжиматьпальцы. 

- Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц 

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

поочереднопрямыеноги,взявшисьрукамизарейкугимнастическойстенкина

уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; 

учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, 

разводя рукив стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; 

подтягиватьголовуиногикгруди,лежа;подтягиватьсянагимнастическойска

мейке. 

- 

Учитьвыполнятьупражнениядляукреплениямышцбрюшногопрессаиног;пр

иседать,поднимаярукивверх,встороны,заспину;выполнятьвыпадвперед,вс

торону,совершаядвижениеруками;кататьизахватыватьпредметыпальцамин

ог.Привыполненииупражненийиспользоватьразличныеисходныеположени

я (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения, 

как без предметов, так и с различными предметами 

(гимнастическимипалками,мячами,кеглями,обручами,скакалками идр.). 

Спортивныеупражнения 

Совершенствоватьумениекататьдругдруганасанках,кататьсясгоркинасанка

х,выполнятьповоротынаспуске,скользитьполедянойдорожкесразбега.Учит

ьсамостоятельнокататьсянадвухколесномвелосипедепопрямойисвыполнен

иемповоротов вправоивлево. 

Спортивныеигры 

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

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

Подвижныеигры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах,учитьсамостоятельно  организовыватьподвижныеигры. 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», 

«Эстафета по кругу». 

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и 

зайцы». 
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Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо».Лазание: «Ловля 

обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», 

«Совушка». 

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», 

«Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета». 

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», 

«Поймай рыбку», «Пушинка». 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни 

 

- Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосу-

дистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, 

обменавеществворганизме. 

- Продолжать формировать правильную осанку, проводить 

профилактикуплоскостопия. 

- Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика,физкультминутки,подвижныеигры,прогулки,физическиеупра

жнения,спортивныеигрынапрогулкесиспользованиемспортивногооборудо

вания. 

- Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состояниемодежды, прически,чистотой рукиногтей. 

- Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застеги-вать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратноскладыватьодежду. 

- Продолжатьработуповоспитаниюкультурыеды. 

- Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

- Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающихздоровьечеловека.Формироватьпотребностьвздоровомобраз

ежизни. 

 

 

 

 

 

Возраст 6-7 лет 

 

Физическая культура 
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- Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, 

ловлю и мета-ние) с учетом этапности развития нервной системы, 

психики и моторики.Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, ко-ординациидвижений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равно-весия,умения проявлять силу 

ивыносливость). 

- Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, само-

стоятельность,инициативность,фантазию,творческиеспособности,интерес

кактивной двигательной деятельности ипотребности вней. 

- Способствоватьформированиюширокогокругаигровыхдействий. 

Основныедвижения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в пре-

дыдущихгруппах(обычнаяходьба;ходьбананосках,пятках,наружныхсторо-

нахстоп,свысокимподниманиемколена;широкимимелкимшагом;пристав-

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

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

«змейкой»,врассыпную,свыполнениемзаданий).Обучатьходьбеприставны

мшагомвпе-ред и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной 

вперед, притоптыва-ющимшагом. 

Развиватьнавыкибега,сформированныевпредыдущихгруппах(бегобычный

,наносках;бегсвыбрасываниемпрямыхногвперед;бегмелкимиширокимшаг

ом;вколоннепоодному,подвое,сзаданиями,спреодолениемпрепятствий; с 

мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с под-

лезанием,ходьбой,сизменениемтемпа,сразличнойскоростью).Формировать

навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая 

ногивколенях,широкимишагами(прыжками),спинойвперед;изразныхисход

ныхположений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; 

бегать наскоростьвиграх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастиче-

скойскамейкеприставнымшагом,поднимаяпрямуюногуиделаяподнейхло-

пок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с 

поворотом;с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейкипрямо и боком; продвигаясь вперед прыжками 

на двух ногах по гимнастиче-ской скамейке, наклонной доске; спиной 

вперед. Совершенствовать навыкиходьбыповеревке(d=2—

3см)прямоибоком,поканату(d=5—

6см)прямоибоком;кружениясзакрытымиглазамисостановкой,принятиемза

даннойпозы.Формироватьумениестоятьнаоднойноге(рукинапояс, руки в 

стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повы-шенной 
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опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, 

большомнабивноммяче(3 кг)состраховкой педагога. 
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Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообраз-

ных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания 

начетверенькахпогимнастическойскамейкеипобревну;ползаниянаживотеи

скольжениюнаспинепогимнастическойскамейке,подтягиваясьрукамииот-

талкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 

пролезаниявобручиподлезанияподдугуразнымиспособами,подлезанияпод

гимнасти-

ческуюскамейку,подлезанияподнесколькимидугамиподряд(h=35—

50см).Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестни-

цам,используяодноименныеиразноименныедвижениярукиног.Закреплятьу

мениепереходитьспролетанапролетгимнастическойстенки,поднимаясьи 

спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по 

канатуиндивидуальносостраховкой педагога. 

Прыжки.Совершенствоватьнавыкивыполнениявсехвидовпрыжков,сфор-

мированныевпредыдущихгруппах(надвухногахразнымиспособами,наод-

нойноге,счередованиемсходьбой,споворотомкругом).Формироватьумениев

ыполнятьпрыжкисзажатыммеждуногмешочкомспеском,прыжкичерезна-

бивныемячи(5—

6последовательно).Совершенствоватьнавыкивыполненияпрыжковнаодной

ноге(наместе,спродвижениемвперед,черезверевкувпереди назад). 

Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого 

приседа,вверхсместа;намягкоепокрытиесразбега,вдлинусместаиразбега,вв

ысотусразбега.Совершенствоватьумениеспрыгиватьвупражненияхсдругими

вида-мидвижений(высотапредметовнеболее30—

40см).Совершенствоватьнавыкивыполненияпрыжковчерезкороткуюидлинну

юскакалки,черезбольшойобруч.Бросание,метание. Совершенствовать 

изакреплятьнавыкивсехспосо-бов катания, бросания и ловли,метания 

вдальи вцель.Совершенствовать на-

выкиперебрасываниямячадругдругуиз-

заголовы,снизу,отгруди,сверху,изположениясидя,наместеивовремяпередв

ижениявпарах,черезсетку;бросаниямячаобземлюиловлиегодвумяруками,о

днойрукой,схлопком,споворотами;отбиваниямячанаместеиспродвижение

мвперед,«змейкой»междупредметами.Формироватьнавыкиведениямячавр

азныхнаправлени-

ях,перебрасываниянабивныхмячей;метанияизразныхположенийвверти- 

кальную,горизонтальную,движущуюсяцели,вдаль. 

Строевыеупражнения 

Совершенствоватьсформированныеранеенавыкивыполненияпостроенийип

ерестроений(вколоннупоодному,подвое,потрое,почетыре,вполукруг,вкруг,
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вшеренгу,врассыпную;изодногокругавнесколько)наместеивдвиже-

нии.Совершенствоватьумениерассчитываться«попорядку»,на«первый-

вто-

рой»,равнятьсявколонне,вшеренге;размыкатьсяисмыкатьсявколонне,вше-

ренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, 

на-

лево,кругомнаместеивдвижениипереступанием,прыжком,поразделениям. 

ритмическаягимнастика 

Совершенствоватьумениевыполнятьупражненияподмузыку.Содействоват

ь развитию пластичности, выразительности плавности, ритмич-

ностидвижений.Развивать творчествоивоображение. 
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Общеразвивающиеупражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, 

развивающиемелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, 

стопы и др.),связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и 

плечевого пояса,туловища,ног). 

Упражнениядлякистейрукиплечевогопояса.Совершенствоватьумение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отстав-ляя 

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

назад;выполнятькруговыедвижениясогнутымивлоктяхруками.Формирова

тьумениевращатьобручоднойрукойвокругвертикальнойоси;напредплечьеи

кистируки;разводитьисводитьпальцы,поочередносоединятьвсепаль-

цысбольшими(упражнение«Пальчикиздороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать уме-

ниеповорачиватьтуловищевстороны,наклонятьсявпередсподнятымивверх 

руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать 

обеногиизупорасидя;садитьсяизположениялежанаспинеисноваложить-ся, 

закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и 

старатьсякоснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на 

спине; изупора присев переходить в упор на одной ноге. 

Совершенствовать умениеприседать, держа руки за головой; из 

положения ноги врозь, перенося массутела с одной ноги на другую; 

выполнять выпад вперед, в сторону; свободноразмахиватьногойвперед-

назад,держасьзаопору. 

Спортивныеупражнения 

Совершенствоватьсформированныеранееиразвиватьнавыкиездына 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей 

(элементы).Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на 

одной ноге; навыкскольжениясневысокойгоркинадвухногах. 

Спортивныеигры 

Совершенствоватьнавыкиигрывфутбол(элементы),баскетбол(эле-

менты),бадминтон(элементы),городки(элементы).Формироватьнавыкиигр

ывнастольныйтеннис(элементы). 

Подвижныеигры 

Совершенствоватьнавыки   игры   в   разнообразные   подвижные   

игры,вигрысэлементамисоревнования. 

 

Формирование здорового образа жизни 

- Формироватьправильнуюосанкуисводстопы. 

- 

Продолжатьзакаливаниеорганизмасиспользованиемвсехдоступныхприрод



90 
 

ныхфакторов,совершенствоватьадаптационныеспособностиорга-низма 

детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешнейсреды. 

 

Используемые методики: 

Ю.А.Кириллова «Примерная программа физического образования и                          

воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи»  

Цель программы: воспитание ребенка дошкольника здорового физически,                        

разностороннего развитого, инициативного, раскрепощенного. 

Задачи программы: 

укрепление здоровья; 

воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

развитие физических качеств; 

создание условий для реализации потребности в двигательной 

активности; 

выявление интересов, склонностей, способностей; 

приобщение к традициям большого спорта. 

 

Е.А.Карпова «Подвижные игры Владимирской области» - авторская           

методическая разработка  

Цель и задачи: 

получение детьми удовольствия от самого процесса игры и укрепление                      

желания играть в подвижные игры;  

выполнение правил игры, освоением новых движений, ролей, развитие 

ловкости и скорости движений; 

соревновательная:  добиться результатов, войти в тройку лучших игроков, 

                      выиграть.  

 



 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

   Содержание Программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с речевыми 

нарушениями приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала. 

   Образовательный процесс, организуемый в группах для детей с ОВЗ, включает время, отведенное на:  

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей;  

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

самостоятельную деятельность детей (при создании необходимых условий).  

   Организация образовательного процесса строится на основе  принципа интеграции.  

   Во-первых, важна интеграция содержания образования, способствующая формированию у дошкольников 

 представления о целостной картине мира и становлению субъектной позиции ребенка.  

   Во-вторых, интеграция всех субъектов образовательного процесса – педагогов, детей и родителей. Такой 

подход необходим для эффективного решения любых образовательных задач, особенно в условиях 

инклюзивного образования. 

  В-третьих, интеграция деятельности педагогов (в том числе и специалистов) усиливает  не только 

мотивацию детей, что позволяет более эффективно использовать время образовательного процесса (и 

положительно сказывается на решении коррекционных задач).  

   Организация «проживания» значимых для детей событий в рамках единого «тематического поля» 

позволяет  успешно решать не только образовательные  задачи, но и обеспечивает социальную адаптацию 

детей с ОВЗ. 

  Основной формой работы во всех пяти образовательных областях адаптированной программы 

является игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие занятия в соответствии с программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями. Выполнение коррекционных, развивающих и 



 

воспитательных задач, поставленных адаптированной программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического коллектива и семей воспитанников. 

   Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога - 

психолога, воспитателей и родителей (законных представителей) дошкольников. 

    В работе с детьми с речевыми нарушениями коррекционное направление является приоритетным, так как 

целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Учитель-логопед 

осуществляет коррекционную работу в рамках индивидуальных занятий. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители (законные представители) дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

   Целостность адаптированной образовательной программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей (законных представителей) 

дошкольников. 

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно, в следующих формах образовательной деятельности:  

в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия),  

в ходе режимных моментов,  

в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности,  

в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

 

  Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

реализуется в различных видах деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы, самообслуживание и бытовой труд, 

изобретательная и конструктивно-модельная, музыкальная, двигательная). 

 

Характеристика видов детской деятельности  



 

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении 

режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

    В группах компенсирующей направленности игра является подлинным средством творческой 

самореализации детей и в полной мере выполняет свои коррекционные и развивающие функции. Она 

организовывается, во-первых, как совместная игра воспитателя с детьми, в которой взрослый выступает как 

играющий партнер и одновременно, как носитель коррекционного «языка» игры. Во-вторых, на всех 

возрастных этапах игра сохраняется как свободная самостоятельная деятельность детей, в которой они 

используют все доступные им игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом, 

где обеспечивается независимый от взрослых мир детства.  

Основными принципами организации игровой деятельности являются:  

для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть с ними; 

на каждом возрастном этапе детям должен открываться новый более сложный способ игры; 

при формировании игровых умений ориентировать детей не только на проигрывание действия, но и на 

пояснение его смысла партнёрам.  

 

2. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в 

детском саду, способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими людьми, развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов 

устной речи.  

3. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей познавательных 

интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора.  

4. Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них интереса и потребности в 

чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование целостной картины мира, 

развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами 

5. Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в 

посильной трудовой деятельности в детском саду и дома.  



 

     Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, 

радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной 

труд.  

Типы организации труда детей:  

Индивидуальный труд  

Труд рядом  

Общий труд  

Коллективный труд  

Совместный труд  

6. Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на формирование у детей 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

7. Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и направлена на 

развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных инструментах.  

8. Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических особенностей и 

возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ образовательной программы, условий местности, в 

которой находится ДОУ.  

9. Проектная деятельность 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной – пяти лет. На 

этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путем подражания ему.  

Общеразвивающий, он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной 

совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 



 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У 

детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как свои 

поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только 

проявляют готовность участвовать проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов.  

Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и 

поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми 

цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность.  

10. Исследовательская деятельность 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

Ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования)  

Проблематизация (определение способов и средств проведения исследования)  

Планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности 

действий для осуществления исследовательского поиска)  

Эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведения исследования, первичная 

систематизация полученных данных)  

Анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных)  

К способам реализации ФАООП ДОдля детей с нарушениями речи относятся: обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка; формирование доброжелательных, внимательных отношений; развитие 

самостоятельности; создание условий для развития свободной игровой, познавательной, проектной 

деятельности; создание условий для развития проектной деятельности, для самовыражения средствами 

искусства, для физического развития.  

     С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта, 

можно выделить следующие группы методов реализации ФАООП ДО: проектный метод; метод создания 

проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; игровые обучающие ситуации; совместное со взрослым и 

самостоятельное детское экспериментирование; выполнение детьми индивидуально-творческих 



 

занимательных заданий на игровом материале; постановка вопросов причинно-следственного характера и 

вопросов, предполагающих рассуждение; решение изобретательских задач; здоровьесберегающие 

технологии; нетрадиционные техники рисования; метод мнемотехники; информационно-коммуникативные 

технологии; технологии личностно-ориентированного обучения; игровые технологии.  

Средства реализации АОП ДО — совокупность материальных и идеальных объектов: демонстрационные 

(применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми) визуальные (для зрительного восприятия); 

аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); реальные (существующие) и 

виртуальные (не существующие, но возможные).  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, целесообразно 

использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: двигательной (оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); игровой (игры, игрушки); 

коммуникативной (дидактический материал); чтения (восприятия) художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); продуктивной 

(оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе 

строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый материал); музыкально-художественной 

(детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).  

     Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, 

что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный 

характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), 

поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации АОП ООдля детей с нарушениями 

речи. 

 

Деятельность 

детей 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Организационная Образовательная Самостоятельная 



 

образовательная 

деятельность 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

деятельность 

детей в центрах 

активности 

Игровая Виды игр:  

1.Экспериментальные игры  

2.Игры - забавы  

3.Игры с правилами  

а) дидактические: настольно-печатные, игры с предметами, 

словесные (по развитию речи, по РМП, по развитию 

эмоциональной, личностной, познавательной сферы, по 

формированию целостной картины мира, по ОБЖ);  

б) подвижные: с элементами спортивных игр: футбол, хоккей, 

волейбол, баскетбол, бадминтон  

в) с основными движениями: с бегом, ловлей, с прыжками, с 

метанием, с лазанием, на ориентировку в пространстве, на 

равновесие.  

4.Творческие игры  

а) сюжетно-ролевые: ознакомительная, отобразительная, 

сюжетно-ролевая режиссерская  

б) строительно - конструктивные: конструирование и 

обыгрывание вместе с воспитателем, по готовому образцу 

воспитателя, по чертежу, по схеме, по иллюстрации, рисунку, 

по замыслу (в соответствии с замыслом сюжетно-ролевой 

игры)  

в) театрализованные:  

Игры – ряженья, игры – драматизации, режиссерские  

Коммуникатив

ная  

Наблюдение  

Чтение  

Игра  

Игровое 

упражнение  

Совместная с 

Разнообразные 

виды 

деятельности во 



 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация  

Беседа  

Игры совместная с 

воспитателем, со 

сверстниками  

Индивидуальная 

игра  

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация 

морального выбора  

Детское 

проектирование  

Коллективное 

обобщающее 

занятие  

воспитателем игра  

Совместная со 

сверстниками игра  

Индивидуальная 

игра  

Ситуативный 

разговор с детьми  

Педагогическая 

ситуация  

Беседа  

Ситуация 

морального выбора  

Проектная 

деятельность  

всех центрах 

активности 

группы  

 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

Игра-

экспериментирован

ие  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

Игра-

экспериментирован

ие  

Развивающая игра  

Ситуативный 

Разнообразные 

виды 

деятельности во 

всех центрах 

активности 

группы  

 



 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность  

Рассказ  

Беседа  

Коллекционировани

е  

Детское 

проектирование  

Экспериментирован

ие  

Проблемная 

ситуация  

разговор с детьми  

Экскурсия  

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность  

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций  

Проектная 

деятельность  

Экспериментирован

ие  

Проблемная 

ситуация  

Восприятие 

художественно

й литературы 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Беседа  

Игра  

Инсценирование 

Викторина  

Ситуативный 

разговор с детьми  

Игра (сюжетно-

ролевая, 

театрализованная)  

Продуктивная 

деятельность  

Беседа  

Сочинение загадок  

Проблемная 

ситуация  

Использование 

различных видов 

театр  

Игра  

Продуктивная 

деятельность  

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах 

активности 

«Наша 

библиотека» и 

«Играем в театр»  

(рассматривание,  

инсценировка и 

т.п.)  

Самообслужив  Совместные Разнообразные 



 

ание и бытовой 

труд 

действия  

Наблюдения  

Поручения  

Беседа  

Чтение  

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера  

Рассматривание  

Дежурство  

Игра  

Экскурсия  

Проектная 

деятельность  

виды 

деятельности во 

всех центрах 

активности 

группы  

 

Изобразительн

ая и 

конструктивно

-модельная 

деятельность  

 

Занятия (рисование, 

аппликация, 

художественное 

конструирование, 

лепка)  

Изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирован

ие  

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы  

Игра  

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация  

Конструирование из 

песка и другого 

природного 

Украшение 

личных 

предметов  

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые)  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 



 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства  

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые)  

Тематические 

досуги  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи  

Проектная 

деятельность  

Создание коллекций  

материала, из 

конструкторов, 

кубиков, пазлов, 

неоформленного 

материала  

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств  

выразительности и 

др.)  

Создание коллекций  

произведений  

искусства  

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах «Учимся 

конструировать»

, «Учимся 

строить», 

«Художественно

го творчества  

Музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки  

Экспериментирован

ие со звуками  

Музыкально-

дидактическая игра  

Шумовой оркестр  

Разучивание 

музыкальных игр и 

Слушание музыки, 

сопровождающей  

проведение 

режимных 

моментов  

Музыкальная 

подвижная игра  

Интегративная 

Разнообразные 

виды 

музыкальной 

деятельности во 

всех центрах 

активности 

группы  

 



 

танцев  

Совместное пение  

Импровизация  

Беседа 

интегративного 

характера  

Интегративная 

деятельность  

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное  

исполнение  

Музыкальное 

упражнение  

Попевка 

Распевка 

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд  

Творческое задание  

Концерт-

импровизация  

Танец музыкальная 

сюжетная игра  

деятельность  

Концерт-

импровизация  

Музыкально-

дидактическая игра  

Двигательная 

деятельность 

Физминутка в 

процессе занятий 

проводится с целью 

предупреждения 

проявления  

Утренняя 

гимнастика 

содержание зависит 

от индивидуальных 

особенностей детей, 

Активный отдых 

детей  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 



 

утомления у детей  

Упражнения для 

разгрузки 

определенных 

органов  

Коррегирующие 

упражнения для 

профилактики 

состояния систем 

организма  

Динамическая пауза 

между занятиями 

проводится 

ежедневно между 

занятиями с 

преобладанием 

статистических поз 

– 7-10 мин.  

Подвижные игры 

(средней и малой 

подвижности), 

хороводные игры, 

игровые 

упражнения  

Упражнения для 

профилактики 

состояния нервной 

системы организма  

(психогимнастика)  

их  

интересов, 

двигательных 

потребностей –

длительность 8-10 

мин. (традиционная, 

на  

основе подвижных 

игр (народных), с 

использованием 

полосы 

препятствий, с 

элементами 

ритмики)  

Гимнастика после 

сна проводится с 

целью оздоровления 

организма ребёнка,  

формирования 

мотивации у детей в 

сохранении своего 

здоровья – 

длительность 5-10 

мин. (Разминка в 

постели с 

иммитационнымиуп

ражненими  в  

сочетании с 

коррегирующими 

детей 

организуется 

ежедневно в 

центре 

активности  



 

Физкультурные 

занятия с 

дифференциацией 

двигательных 

заданий с учётом 

состояния  

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности, 

пола детей.  

Дни здоровья  

Детская 

туристическая 

деятельность  

Игры-соревнования 

между возрастными 

группами и 

сверстниками  

Совместные 

физические 

развлечения и 

досуги родителей и 

детей  

Физкультурный 

досуг, праздник  

для профилактики 

систем организма, 

на полосе  

препятствий в 

сочетании с 

закаливающими 

процедурами)  

Физические 

упражнения и 

подвижные игры на 

прогулке 

подбираются с 

учётом интересов 

детей, их 

двигательной 

способности и 

этнокультурной 

составляющей 

содержания 

образования  

Народные 

подвижные игры  

Упражнения и игры 

на развитие 

двигательных 

способностей детей  

 

 



 

    Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

  Программное  содержание обеспечивает  организацию  и  синтез  разных  видов деятельности, которые 

помогают ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных  знаний,  дают  

возможность  проявлять  самостоятельность,  реализовывать позицию  субъекта  деятельности.  Это  

позволяет детям  в  игре,  труде,  общении  усвоить некоторые  общие  понятия  и  затем  перейти  к  

выделению  частных  представлений  и отношений.  Коррекционно-развивающая  работа  с  дошкольниками  

с  ТНР  в  основном представляет  собой  игровую  деятельность.  Педагогический  замысел  каждого  

игрового занятия  направлен  на  решение  коррекционно-развивающих,  образовательных  и 

воспитательных  задач.  Все  специалисты,  работающие  с  дошкольниками  с  ТНР, используют в разных 

формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий.  Между  разделами  

программы  существуют  тесные  межпредметные  связи, активно используется интеграция логопедической 

работы и образовательных областей, а также образовательных областей между собой. В одних случаях это 

тематические связи, в других – общность  педагогического  замысла.  Это  позволяет  формировать  в  

работе  с детьми достаточно прочные представления об окружающем мире, социализировать детей, 

обеспечивать  их  всестороннее  развитие,  предупреждать  и  преодолевать  психомоторные нарушения.  

    Комплектование групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи осуществляется 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

   По заключению ПМПК в группы компенсирующей направленности зачисляются дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи, общим недоразвитием речи. 

   Система психолого-медико-педагогического сопровождения включает диагностико-прогностический и 

коррекционно-развивающий этапы, в рамках которых определены направления деятельности каждой 

службы. 

   На первом этапе осуществляется комплексное изучение детей и составляется индивидуальный маршрут 

каждого ребенка. 

   На втором этапе - коррекционно-развивающем, осуществляется непосредственная реализация 

представленной адаптированной образовательной программы  для детей с фонетико-фонематическим и 

общим недоразвитием речи. 



 

 

Формы организации коррекционно-развивающей деятельности 

  Основная цель индивидуальной непосредственной образовательной деятельности состоит в выборе и 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой патологии -

дислалии, ринолалии, дизартрии и др. 

 

Индивидуальные занятия включают в себя: 

выработку  дифференцированных  движений  органов  артикуляционного  аппарата.  Важно, чтобы 

артикуляционные установки для ребенка были вполне осознанными. Поэтому необходимо не  только 

 показывать,  но  и  описывать  каждый  артикуляционный  уклад  при  воспроизведении звуков, привлекая 

слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы; 

закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи детей звуков. Это 

гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее доступные согласные звуки [м] - [м’], [н] - [н’], [п] - [п’], [т] - [т’], 

[к] - [к’], [ф] - [ф’], [в] - [в’], [б] - [б’], [д] - [д’], [г] - [г’] и т. д.   

постановку  отсутствующих  у  ребенка  звуков  общепринятыми  в  логопедии  методами. 

                                                                                         

   Последовательность  появления  в  речи  этих  звуков  зависит  от  того,  какие  конкретно  звуки дефектно 

 произносятся  ребенком.  Так,  в  группе  свистящих  и  шипящих  звуки  ставятся  в следующей 

 последовательности  [с] -  [с’],  [з] -  [з’],  [ц],  [ш],  [ж],  [ч],  [щ].  В работе  над произношением  выделяется 

 два  этапа -  собственно  постановка  звука  при  изолированном произношении  и  отработка  его  в 

 сочетании  с  другими  звуками  на  соответствующем  речевом материале: 

- в открытых слогах (звук в  ударном слоге), например: са- сад, су - суп, со - сон, сы- сын; 

- в обратных слогах, например: ос - нос; 

- в закрытых слогах, например: сос- сосна; 

- в стечении с согласными, например: ста - станок, сту- стук.                          

   Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. Дифференциация звуков 

осуществляется с постепенным усложнением.  Продолжительность занятий с детьми с ФФНР - 1 год, с ОНР 

- 2 года.                                     



 

    Частота  проведения  индивидуальных  занятий  определяется  характером  и  степенью выраженности 

 речевого  нарушения,  возрастом  и  индивидуальными  психофизическими особенностями детей. 

Продолжительность занятий- 15 мин. 2 раза в неделю.           

   Основная цель подгрупповой непосредственной образовательной деятельности — воспитание навыков 

коллективной работы. Дети учатся адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников. 

Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению учителя-логопеда в зависимости от 

динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. Большую часть свободного времени дети 

могут проводить в любом сообществе в соответствии с их интересами. 

На подгрупповых занятиях осуществляется: 

закрепление навыков произношения изученных звуков; 

отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из правильно 

произносимых звуков; 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков; 

расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

закрепление  доступных  возрасту  грамматических  категорий  с  учетом  исправленных  на 

индивидуальных занятиях звуков.                                                         

  Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по 

 характеру  и  степени  выраженности  речевые  нарушения,  от  2  до  6  человек.  Периодичность занятий - 2 

раза в неделю, 30 минут для детей подготовительной группы, 25 минут для детей старшей группы. 

Продолжительность занятий с детьми с ФФНР- 1 год,  с ОНР - 2 года. 

Учитель-логопед  проводит  подгрупповые  коррекционные  занятия,  индивидуальные коррекционные 

занятия. 

 

Структура логопедического занятия на этапе постановки звука 

 

Организационный момент.   

Артикуляционная гимнастика:  общие артикуляционные упражнения, специальные артикуляционные 

упражнения, упражнения по развитию силы голоса и выдоха   

Объявление темы занятия.   



 

Постановка  звука  (по  подражанию,  от  сохранной  фонемы,  от  артикуляционных упражнений, 

механическим воздействием) 

Анализ артикуляции по плану:  положение губ, положение зубов, положение языка (кончик, спинка, 

корень), участие голосовых складок, а так же  характер выдыхаемой струи воздуха. 

Закрепление изолированного звука: индивидуальное и сопряженное проговаривание, игры на 

звукоподражание.   

Развитие фонематического слуха   

Закрепление звука в слогах   

Закрепление звука в словах.   

Закрепление звука в предложениях, стихах, скороговорках.   

Итог занятия и оценивание работы ребенка на занятии проводится с положительным направлением. 

                                                                          

 

Структура логопедического занятия на этапе автоматизации звука 

 

          1. Организационный момент.   

          2. Артикуляционная гимнастика. 

          3. Объявление темы занятия.   

          4. Произношение изолированного звука (совместно с логопедом, индивидуальное)   

          5. Анализ артикуляции по плану.   

          6. Характеристика звука   

          7. Развитие фонематического слуха.   

          9. Закрепление звука в слогах.   

          10. Закрепление звука в словах.   

          11. Закрепление звука в предложении.   

          12. Закрепление звука в тексте.   

          13. Итог занятия и оценивание работы ребенка. 

  

Структура логопедического занятия по дифференциации звуков 



 

 

Организационный момент.   

Артикуляционная  гимнастика.  Планируются  только  самые  основные  упражнения, моделирующие 

главные артикуляционные движения для того или другого звука.   

Объявление темы занятия.      

Проговаривание  изолированных  звуков,  которые  различаются  (совместное,индивидуальное, с 

использованием звукоподражания).   

Анализ артикуляции звуков по плану с выделением общих и различных моментов артикуляции.   

Характеристика звуков.   

Развитие фонематического слуха.   

Дифференциация звуков в слогах.   

Дифференциация звуков в словах. Работа со словами-паронимами.   

Дифференциация звуков в предложениях, стихах 

Дифференциация звуков в тексте.   

Итог занятия и оценивание работы ребенка. 

  Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальной и подгрупповой непосредственной 

образовательной деятельности является то, что они носят опережающий характер и готовят детей к 

усвоению более сложного фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях. 

 

Фронтальная непосредственная образовательная деятельность предусматривает усвоение 

произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное использование их в 

различных формах самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой 

практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную 

направленность обучения, предоставить ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в 

индивидуальных и коллективных ситуациях общения.  Во время фронтальной непосредственной 

образовательной деятельности организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие 

межличностное общение, разные виды деятельности для развития коммуникативной, планирующей и 

знаковой функции речи.Фронтальная непосредственная образовательная деятельность зависит от периодов 

обучения и изучаемых лексических тем. 



 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

специалистов ДОО 

 

   Успех коррекционной - развивающей работы дошкольного образовательного учреждения  определяется 

строгой, продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации учебно-воспитательного 

процесса и деятельности детей. А именно, создание творческого союза педагогов, объединенных общими 

целями, построенного на основе комплексной диагностики, организацию коррекционно-образовательной 

среды, стимулирующей развитие ребенка. 

    Коррекционная работа  учителя-логопеда по устранению  нарушенных звуков у детей проводится с 

сентября по май (в зависимости от сложности речевых дефектов). Именно поэтому сегодня, говоря о работе 

с детьми-логопатами, нельзя рассматривать только деятельность учителя-логопеда. Для того, чтобы 

устранить речевые нарушения и сформировать устно-речевую базу, необходимо глубокое взаимодействие 

всех участников педагогического процесса, т.е. комплексный подход, где ведущая и координирующая роль 

принадлежит учителю-логопеду. 

     Создание комплексного подхода предполагает тесное сотрудничество и партнёрство всех взрослых 

участников педагогического процесса. 

    Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-оздоровительной 

работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и познавательных 

психических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление организма в целом. Активно 

воздействуя на ребенка специфическими профессиональными средствами, педагоги строят свою работу на 

основе общих педагогических принципов. При этом, определяя объективно существующие точки 

соприкосновения различных педагогических областей, каждый педагог осуществляет свою работу не 

обособлено, а дополняя и углубляя влияние других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности 

каждого ребенка с нарушениями речи, специалисты ДОУ намечают единый комплекс совместной 

коррекционно-педагогической работы, направленной на формирование и развитие двигательной, 

интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника. 

      Комплексный подход по коррекции  нарушения звукопроизношения  обозначен двумя аспектами: 



 

Сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-оздоровительной работы, которая направлена на 

нормализацию всех сторон речи,  артикуляционной моторики и оздоровление организма в целом. 

Совместная работа  учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию и родителей. 

       Основная цель коррекционной работы   специалистов ДОО с детьми - это развитие правильной, 

грамотной  речи при подготовке к обучению в школе. 

 

Работа воспитателя в группах для детей с ФФНР имеет свою специфику. В задачу воспитателя входит 

выявление степени отставания детей в усвоении программного материала по всем видам учебной и игровой 

деятельности. Это необходимо для устранения пробелов в развитии детей и создания условий для 

успешного обучения в среде нормально развивающихся сверстников. С этой целью в первые две недели 

воспитатель определяет возможности детей в речевой, изобразительной, конструктивной деятельности, в 

овладении счетными операциями и т. п. 

совместно с логопедом воспитатель анализирует особенности речевого развития детей. Воспитатель должен 

иметь представление о том, пользуется ли ребенок краткой или развернутой формой высказывания, владеет 

ли разными типами связной речи, доступными по возрасту детям старшей группы: пересказом по картине, 

серии картин, описанием, рассказом из личного опыта и др. 

закрепляет приобретенные знания, отрабатывает умения по автоматизации навыков, интегрируя 

логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей (игровую, трудовую, учебную 

деятельность), в содержание развивающих занятий (рисование, лепка и др.) через наблюдения экскурсии, 

режимные моменты; помогает ребенку адаптироваться в коллективе; 

обеспечивает индивидуальный подход к каждому воспитаннику с речевыми нарушениями с учетом 

рекомендаций специалистов; 

развивает психические процессы и мелкую моторику; 

консультирует родителей (законных представителей) детей с речевыми нарушениями по вопросам 

воспитания ребенка в семье; 

Необходимо отметить, что логопед и воспитатель, работая над развитием речи детей, не подменяют, а 

дополняют  друг друга. 

 



 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка 

музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и организационные 

проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. 

Специалист на занятиях проводит работу по  развитию фонематического слуха, развитию артикуляционной 

моторики и мелкой моторики рук, активизации внимания,  воспитанию музыкального ритма,  ориентировки 

в пространстве, что благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой 

патологией.  

На занятиях активно используются музыкально-дидактические игры, упражнения на различение 

музыкальных звуков по высоте, на подстройку голосов к определенному музыкальному звуку, распевку на 

автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях с учетом этапа работы. 

Музыкальный руководитель  на занятиях осуществляет контроль за речью детей. Содержание речевого 

материала используемого на музыкальных занятиях, сценарии праздников и развлечений обсуждается  с 

учителем – логопедом. 

С  целью реализации комплексного подхода в коррекции речевого нарушения  всех специалистов намечены 

основные задачи, которые включают в себя: 

 1. Создание команды единомышленников из всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию) и 

повышение их профессионального уровня. 

 2. Организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное развитие 

ребенка. 

 3. Ведение тетрадей взаимодействия со специалистами, построенных на основе комплексной 

диагностики. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями 

 

  Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями осуществляется в разных формах: 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 



 

оснащение РППС в групповом помещении; 

взаимопосещение и  участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям. 

 

  В папке взаимодействия учитель-логопед указывает фамилии детей с целью коррекции речевого развития и 

формирования правильного звукопроизношения, которым воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь. 

  Вышеперечисленные задания и упражнения входят в состав коррекционного часа. Обычно планируется 2-3 

коррекционного часа в неделю, и они должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Учитель-логопед не только дает рекомендации по проведению коррекционного часа, но и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

   Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Прежде всего, учитель-логопед рекомендует индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя 

В коррекционной работе с детьми, страдающими различными дефектами речи, положительную роль играют 

совместные занятия логопеда и музыкального руководителя, представляющие собой объединение системы 

движений, музыкального фона и словарного наполнения. 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум направлениям: 

коррекционно-развивающее; 

информационно-консультативное. 

Координационный план проведения совместных занятий 

 

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 

Развитие выразительности в 

пении и танце 

Развитие речевого 

дыхания 

Скороговорки. Упражнения на поддувание. 

Дифференциация ротового и носового 

дыхания. Выработка нижнедиафрагмального 

дыхания 

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. 

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 и 

адъективного словаря. 

Пополнение словаря 

музыкальнойтерминалогоией. 

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. 

 

 

   Таким образом, взаимосвязь динамики речевого развития и познавательных процессов дает основание 

полагать, что взаимодействие всех участников образовательного процесса приводит к положительным 

результатам; данное взаимодействие эффективно за счет координирующей роли учителя-логопеда, 

разработанной системы мониторинга не только речевого, но и познавательного развития детей-логопатов. 

 

 

 



 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. Их воспитательные функции различны, 

но для всестороннего развития ребёнка необходимо их взаимодействие. 

   Взаимодействия детского сада и семьи – необходимое условие полноценного речевого развития 

дошкольников с нарушением речи. Однако подобное согласованное воздействие не возникает сразу. Ему 

предшествует целенаправленная работа логопеда. 

   Семья – это самое первое и самое главное, что окружает ребенка. При обучении и воспитании детей очень 

важно найти взаимосвязь с родителями. 

Родители (законные представители) как самые близкие люди могут дать детям гораздо больше. Важным 

условием успешной коррекционной работы с детьми по  исправлению речевых недостатков является работа 

с семьей. 

    Коррекционная работа с детьми, имеющими фонетико-фонематические  и общие нарушения речи, 

является длительным процессом, требующим многократных усилий со стороны логопеда. Поэтому 

коррекционная работа имеет большой объем и строится в разных направлениях. Одно из них 

сотрудничество с семьями воспитанников. 

Очень часто родители (законные представители) отстраняются от работы по исправлению речевых 

нарушений у детей, так как не владеют необходимыми педагогическими знаниями и умениями. Родители 

(законные представители) испытывают трудности, потому что не могут найти свободного времени для 

занятий с ребенком  дома и не знают, как заниматься. Низкая осведомленность родителей в вопросе 

патологии и коррекции речи, недооценка важности раннего выявления речевых дефектов и начала 

своевременного воздействия на них, говорят о необходимости совместной работы учителя-логопеда  с 

семьей на всех этапах коррекции.  Бывает так, что семья замечает проблему, только если у ребенка речь 

отсутствует или имеется грубое нарушения в произношении отдельных звуков. Работа же логопеда чаще 

сводится в их понимании только к введению в речь отсутствующего звука. Поэтому одной из задач в 

коррекционной работе является организация помощи родителям (законным представителям) при решении 

проблем речевого развития детей. 

Оптимизировать коррекционный процесс поможет правильно организованная совместная работа. 

Систематическая работа в детском саду и дома ускорит автоматизацию звуков, поможет в закреплении 



 

лексических тем. У ребенка выработается установка на успех, так как он сам заметит значительные 

улучшения собственного произношения. 

Ребенка мотивирует к его деятельности и вырабатывает у него желание заниматься с учителем-логопедом, 

поощрение его успехов и положительное отношение родителей к занятиям. 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 

Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение взаимодействия 

с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества сродителям (законным представителям), активизация 

их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие 

направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений 

родителей (законных представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 



 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание открытого 

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

 

Формы работы учителя – логопеда с родителями по преодолению речевых недостатков 

Направления (блоки) взаимодействия с семьёй 

Педагогический мониторинг 

Анкеты 

Опрос 

Фиксированные наблюдения 

Посещения 

Социальный портрет (с анализом) 

Самоанализ по взаимодействию с семьями 

Интервью 

Тесты 

Ящик вопросов и ответов (на ящике тема и промежуток времени) 

 

Педагогическая поддержка 

Памятки 

Буклеты 

Картотеки (видео, игры) 

Каталоги 

Рекомендации 

Советы 

 

3. Педагогическое образование 

Семинары 

Мастер – классы 

Тренинги 

Консультации 



 

Круглый стол 

Родительский клуб 

 

5. Педагогическое партнёрство 

Гость группы 

День открытых дверей (родители активные участники) 

Совместные мероприятия 

Акции 

 

Примерный план взаимодействия с родителями 

1 блок – план взаимодействия с семьями воспитанников по реализации приоритетных вопросов 

2 блок – перспективный план сотрудничества на основе тематического плана 

Сроки,  

тема 

Итоговое 

событие 

Формы и 

содержание  

Рекомендации по взаимодействию с 

детьми 

в условиях семьи 

    

 

Традиционные формы взаимодействия учителя – логопеда с родителями(законными представителями): 

·        родительские собрания; 

·        консультирование; 

·        беседы; 

·        опросы, тестирование, анкетирование; 

·        уголки для родителей в группе; 

·        домашние задания; 

·        информационные буклеты; 

·        семинары – практикумы, мастер – классы и т.д.; 

·        посещение родителями (законными представителями) логопедических занятий. 

Современные формы работы учителя – логопеда с родителями (законными представителями) 

использование ИКТ: 



 

·        показ презентаций; 

·        использование сайта детского сада; 

-        логопедическая газета. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) учитель-логопед  осуществляет с помощью 

коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

Коллективные формы работы с семьей – это собрания, консультирование, семинары, посещение 

логопедических занятий. 

Групповые родительские собрания  проводится 2 раза в год по результатам диагностики, а так же по запросу 

родителей или воспитателей. Темы собраний определяются в зависимости от возраста детей. Родительские 

собрания помогают объединить родителей, активно включиться в процесс воспитания детей, нацелить их на 

помощь. 

Индивидуальные консультации проводятся с родителямидетей, у которых были выявлены речевые 

нарушения.  Логопед знакомит родителей с особенностями речевого нарушения их ребенка в деликатной 

форме (как с ним заниматься,  на что в первую очередь следует обратить внимание). 

Консультации предполагают теоретическое осведомление родителей по тому или иному вопросу. 

Консультации  должны проводиться чётко, просто и конкретно, чтобы родителям было легко понять смысл 

излагаемого. 

Логопед знакомит родителей с некоторыми логопедическими приемами в работе с детьми. Родители 

получают представление о развитие слухового внимания, правильной артикуляции звуков у ребёнка, о его 

умении пользоваться правильным звуком в речи. Наиболее популярные темы консультирования – «Что 

такое артикуляционная гимнастика?», «Пальчиковые игры», «Закрепление поставленного звука в домашних 

условиях». 

Семинары – практикумы устанавливают партнерские отношения с родителями, повышают педагогическую 

компетентность родителей, все это происходит в игровой форме. Родители, играя с логопедом и друг с 

другом, практикуются в приёмах повышения речевых навыков детей. 

  Эффективной формой работы являются открытые фронтальные занятия. Они проводятся для того, чтобы 

родители увидели, каких успехов достигли их дети после совместной коррекционной работы.  Ценность 

таких занятий в том, что родители видят своих детей в коллективе и это дает возможность адекватно 

оценить возможности и способности своего ребенка. 



 

Наглядные формы работы учителя-логопеда с семьей: создание игротеки, оформление уголка для 

родителей, выпуск брошюрок. 

Дети дошкольного возраста большую часть проводят в игре, через которую они знакомятся с окружающей 

их жизнью, приобретают первые навыки и умения. Игротека является стимулом к активному участию 

родителей в коррекционно-логопедическом процессе. Родители (законные представители) имеют 

возможность воспользоваться подобранным практическим материалом. В основном, это материал, 

объединенный одной лексической темой, которая включает в себя лексические, грамматические, словарные 

задания, задания на развитие  фонематических процессов, внимания, памяти. В игротеке подобраны 

пособия, используемые на фронтальных занятиях в ДОУ, она периодически пополняется новым 

практическим материалом на определенную тему, дидактическими пособиями, изготовленными своими 

руками. Игры предлагаются родителям в зависимости от речевых проблем ребенка – это могут быть как  

игры на общеречевое развитие, так и игры на звукопроизношение: лото, домино, звуковые кубики. В игре 

ребенок учится преодолевать трудности,  у него воспитываются волевые качества, настойчивость, 

выдержка. 

Выпускаются для родителей (законных представителей) брошюрки, в которых размещают игры и 

упражнения, в которые можно поиграть с ребенком дома, а также художественно-литературный материал: 

стихи, скороговорки, чистоговорки, загадки. 

Для родителей (законных представителей) периодически оформляется «логопедический калейдоскоп» с 

подборкой теоретического и практического материала по речевому развитию детей. 

Особо значимыми в работе являются индивидуальные формы работы ДОУ с семьей – это анкетирование, 

беседы, тетрадь домашних заданий. Такая форма позволяет учителю-логопеду установить более тесный 

контакт с родителями. 

При помощи анкетирования легко устанавливается состав семьи, особенности семейного воспитания, 

положительный опыт родителей, их трудности, ошибки. По полученным анкетным данным учитель – 

логопед делает вывод, ведется ли работа в семье по преодолению речевых нарушений и насколько родители 

(законные представители) заинтересованы в получении положительного результата. Каждый родитель 

(законный представитель) должен хорошо знать особенности развития своего ребенка, уметь правильно 

подойти к нему. 



 

  Об особенностях семейного воспитания, потребностях родителей (законных представителей) в 

педагогических знаниях учитель-логопед узнаёт  с помощью бесед. Беседа с родителями (законными 

представителями) направлена на то, чтобы дать им минимум знаний об особенностях воспитания детей, 

имеющих фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи,  некоторые навыки работы с ними. С этой 

целью для родителей (законных представителей) организуются беседы о сущности и проявлениях, о 

причинах  речевых нарушений. Родители (законные представители) узнают о проблемах в развитии ребенка, 

получают советы, необходимые практические рекомендации. 

Важной формой взаимодействия с родителями (законными представителями) является тетрадь домашних 

заданий. Никакая самая тщательная работа детского сада не исключает необходимости домашних занятий с 

детьми, имеющими различные нарушения речи. Материал, который изучается за неделю на занятиях, дается 

домой для закрепления в виде различных упражнений. Включаются  задания не только по 

звукопроизношению, но и по формированию словаря, грамматических умений и навыков, на развитие 

фонематических процессов, внимания и памяти, каждое задание дополняется упражнениями для развития 

моторики. 

Взаимодействие учителя-логопеда с семьей является важной составляющей коррекционно-образовательного 

процесса, так как тесный контакт логопеда и родителей - важнейшее условие высокой эффективности 

коррекционной работы. Поэтому в любой форме работы с родителями важно найти и выделить те пути 

взаимодействия, которые будут способствовать максимальной продуктивности общей коррекционной 

работы. 

Совместная работа учителя-логопеда и семьи дает положительные результаты, надо отметить тот факт, что 

логопед приобретает в лице родителей дополнительных помощников в своей работе. 

 

4.Организационный раздел 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 



 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный 

№ 18638) с изменениями, внесенными приказомМинистерстваздравоохранения и социального развития 

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

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством 

юстицииРоссийской Федерации6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный 

№ 3.836), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РоссийскойФедерации 18 августа2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в области 

воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10 января 2017 г. № Юн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 

2017 г., регистрационный № 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и 

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

юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

4.3.2. В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом специальных условий получения образования обучающимися с 

нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации); нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); ТНР; НОДА; 

ЗПР; РАС; умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 

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

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

Нормативная база 

Нормативно-правовые основания разработки и утверждения адаптированной образовательной 

программы 



 

Нормативно-правовой основой для разработки адаптированной образовательной программы дошкольной 

образовательной организации служат следующие документы: 

Федеральный уровень: 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».  

В Федеральном законе содержатся положения о различных видах программ, дается четкое представление о 

требованиях к их структуре и порядку разработки. 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации") установлено: 

«… содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида».  

Согласно ч. 11 ст. 79 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" «Образовательная организация 

должна создать условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 

случае их пребывания в учреждении». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

В соответствии с  СанПиН «Образовательная организация должна создать условия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов в случае их пребывания в учреждении…». 

Нормы СанПиН 2.4.1.3049-13 распространяются на все дошкольные учреждения, независимо от их 

вида, организационно-правовых форм и форм собственности. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 



 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г. №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей». 

Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом Минобрнауки 

России 20 сентября 2013 г. №1082). 

Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи». 

  

Региональный уровень: 

  Постановление губернатора Владимирской области от 09 сентября 2013 № 998 «Об утверждении 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»  

Федеральная Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ТНР (ФАООП ДО) разработана с учетом:  

- Устава Учреждения (утверждён управлением образования администрации Собинского района, приказ № 

328 от 24.06.2016) 

-  Локальных актов:  

Положение о Педагогическом совете;  

Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме;  

Положение об организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Федеральной основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детский сад № 5 

«Берёзка» п.Ставрово; 

-  Федеральной Адаптированной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ» 

- Образовательной программойдошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи автора 

Н.В. Нищевой. 

ФАОП для детей с ТНР определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 



 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. Программа предполагает 

создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее 

реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

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. 

4.2. Обеспечение психолого-педагогических условий: 
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок) 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность образовательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы с детьми - 

игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности; 



 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на воспитанников с ТНР; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей  независимо от степени выраженности нарушений их развития в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий: 
 оздоровительный режим; 

 укрепление физического и психического здоровья; 

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в досуговых 

мероприятий. 

  Создание образовательной среды в АООП происходит на основе системы принципов деятельностного 

обучения: психологической комфортности, деятельности, минимакса, целостности, вариативности, 

творчества, непрерывности. Каждый из этих принципов уникален, но все они действуют как целостная 

система, позволяющая создать единое развивающее образовательное пространство. 

Принцип психологической комфортности является основополагающим, поскольку эмоциональная 

атмосфера, царящая в детском саду, напрямую влияет на психофизическое здоровье детей.  

Данный принцип предполагает создание доверительной атмосферы, минимизацию стрессовых факторов 

образовательного процесса. 



 

   Общение строится на основе доброжелательности, уважения человеческого достоинства ребенка, 

ориентации на его интересы и потребности. 

Педагог выступает в роли старшего друга, наставника, партнера, организатора, помощника. Его задача - 

развивать и поддерживать в детях любознательность, живой интерес, инициативу, самостоятельность, 

ощущение значимости каждого в больших и малых делах группы. 

    Принципиально важно при организации образовательного процесса опираться на личностные мотивы 

(стремление к общению, к самореализации и самоутверждению, получению удовлетворения от процесса и 

результата деятельности), эмоциональную сферу и познавательный интерес детей. 

    Никакая деятельность не должна навязываться детям, они должны видеть (понимать и принимать) 

свою («детскую») цель в любой деятельности. Искусство педагога заключается в такой организации 

образовательного процесса, когда ребенок сам хочет чему-либо научиться, что-то узнать или сделать. 

   Принцип психологической комфортности отнюдь не ограничивается отношениями «взрослый - ребенок». 

Очень важно учить детей заботиться друг о друге, проявлять доброжелательность, дружелюбие по 

отношению друг к другу. Положительная атмосфера взаимоуважения, взаимопомощи и взаимоподдержки 

позволяет каждому ребенку чувствовать себя в безопасных и комфортных условиях. 

   Комфорт обусловливается также свободным перемещением детей в пространстве, удобной организацией 

предметно-пространственной среды, возможностью чередования видов деятельности и пр. 

   Немаловажную роль играет организация взаимодействия с семьями воспитанников, направленная на 

эмоциональное сближение детей и близких им взрослых. 

Принцип деятельности заключается в следующем: основной акцент делается на организации детских 

«открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); 

педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного процесса. 

   Используя различные методические приемы, педагог создает такие условия, чтобы каждый ребенок был 

уверен в том, что он сам справился с заданием, самисправил ошибку, сам создал продукт (конструкцию, 

рисунок, сказку). А для этого нужно поощрять детскую самостоятельность, инициативу, выдвижение и 

обоснование своих гипотез, т.е. создавать условия для включения детей в активную поисковую 

деятельность. 



 

    «Взрослого на занятии должно быть мало», тогда у детей возникает ощущение, что это они сами чего-

то достигли и сами сделали «открытие». «Устранить себя» и ненавязчиво организовать деятельность 

ребенка - высший пилотаж современного педагога. 

Принцип минимакса предполагает продвижение каждого ребенка вперед  своим темпом по 

индивидуальной траектории развития на уровне своего возможного максимума. 

    Данный принцип направлен на максимальную индивидуализацию, касающуюся не только отбора 

содержания, но и форм психолого-педагогической работы. При этом важно учитывать особенности детей (в 

том числе с синдромом дефицита внимания, эмоциональными нарушениями, ослабленным здоровьем; 

одаренных, двуязычных и др.). 

    Педагог создает условия для проявления поисковой и творческой активности каждым ребенком с учетом 

исходного уровня его самостоятельности и общего развития. 

    Каждый ребенок, пытаясь сам дотянуться до своего максимума, безусловно, освоит обязательную для 

дальнейшего движения вперед базовую часть образовательной программы в оптимальном для себя 

варианте. При этом не тормозится развитие более способных детей, которые поведут за собой всех 

остальных и не сбавят темп своего развития. 

   Педагог создает условия для взаимопомощи и взаимообучения детей («помоги другому», «научи друга 

тому, что умеешь сам» и т.п.). 

Принцип целостности основывается на представлении о целостной жизнедеятельности ребенка. Говоря о 

дошкольнике, важно иметь в виду, что он учится не только и не столько на занятиях, сколько в свободной 

жизнедеятельности.  

Поэтому при организации образовательного процесса нельзя ограничивать его только занятиями, игнорируя 

общение с семьей, досуг, праздники, самостоятельную деятельность дошкольников. 

   Принцип целостности обеспечивает систематизацию представлений ребенка об окружающем мире и о 

себе самом. Различные аспекты жизнедеятельности дошкольника, сохраняя свою специфичность, 

взаимообогащают друг друга, раскрывают явления окружающего мира в их взаимосвязи и тем самым 

обеспечивают формирование у детей целостной карты мира. 

Принцип вариативности предусматривает систематическое предоставление детям возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа 

действия, поступка, оценки и пр. 



 

   При этом стоит помнить, что в силу своего жизненного опыта не всегда выбор ребенка может оказаться 

уместным или целесообразным в той или иной ситуации. В таких случаях педагог может обсудить с ним 

последствия, к которым могут привести его действия. Например: «Ты решил использовать книги в качестве 

«кочек», чтобы пройти через болото? Идея перейти болото по кочкам очень интересная! Но, боюсь, книги 

порвутся, и мы уже не сможем их читать. Давай подумаем, чем еще их можно заменить?». 

 На примере поведения взрослого, заинтересованного в самовыражении каждого ребенка, дети учатся 

слушать и слышать друг друга, быть  терпимыми к иным точкам зрения. 

Принцип творчества ориентирует весь образовательный процесс на поддержку различных форм детского 

творчества, сотворчества детей и взрослых. 

Игра, пение, танцы, рисование, аппликация, конструирование, театрализация, общение - все это не просто 

повседневная реальность жизни детского сада. Это необходимые условия развития творческих 

способностей, воображения каждого ребенка. Дети участвуют в индивидуальной или коллективной 

деятельности, где придумывают и создают что-то новое. 

Реализация принципа непрерывности необходима для обеспечения преемственности в содержании, 

технологиях, методах не только между детским садом и начальной школой, но и формирования общих 

подходов к воспитанию и развитию ребенка на уровне общественных и семейного институтов воспитания. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает реализацию АОП ОО, 

разработанных в соответствии с Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать 

ППРОС с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Организуя РППС в  группе компенсирующей направленности, педагоги  руководствуются возрастными и 

психологическими особенностями  дошкольников с недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что 

старший дошкольный возраст является сенситивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что 

в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший 

инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент на 

развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные 

игры, игры-драматизации, активно использовать театрализованные игры. В центре «Речевого развития» 

обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым 



 

лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим 

по сравнению с предыдущей возрастной группой. В центре «Театрального искусства» должно быть 

представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 

(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. 

Учитывая особенности общего и речевого развития детей, не стоит брать более одной сказки на каждый 

период работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам 

обязательно привлекаются дети. 

Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда 

 Предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться 

в чувстве уверенности в себе. 

Цель и задачи логопедического кабинета: 

 комплексное изучение воспитанников, обследование их речевого, психомоторного       развития, 

составление индивидуальных коррекционных программ на каждого ребёнка и перспективного плана 

работы по данным обследования. 

 проведение индивидуальных и подгрупповых занятий, направленных на: 

 коррекцию нарушений звукопроизношений; 

 расширение словарного запаса и представлений об окружающем мире; 

 коррекцию нарушений грамматического строя речи; 

 развитие связной речи; 

 коррекцию звуко-слоговой структурой слова; 

 коррекцию нарушений мелодико-интонационной и темпо-ритмической стороны речи; 

 развитие общей и мелкой моторики, дыхания, графический навыков; 

 профилактику нарушения чтения и письма, обучение грамоте; 

 развитие пространственных и временных представлений; 

 развитие всех видов памяти, восприятия, мышления; 

 консультации родителей; 



 

 ведение документации. 

 

Оснащение кабинета 

№ п/п Наименование Количество 

1 Кушетка 1 

2 Шкаф для пособий 2 

3 Детские столы 1 

4 Магнитная доска 1 

5 Стол 1 

6 Стульчики детские 4 

7 Стол с зеркалом 1 

8 Зеркало индивидуальное 15 

9 Наборная доска 1 

10 Полки для пособий 2 

 

Общие сведения о кабинете 

Общая площадь – 9.2 кв. м. В кабинете предусмотрено 4 рабочих места для занятий детьми. 

В логопедическом кабинете проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 4-6 лет. 

Помещение кабинета условно поделено на зоны:  

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.   

Она представлена книжным  шкафом и содержит следующие разделы: 

* материалы по обследованию речи детей; 

* методическая литература по коррекции звукопроизношения; 

* методическая литература по преодолению ТНР ; 

* учебно – методическая литература по обучению грамоте; 

* учебно – методические планы (в папках с файлами); 

* пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса. 

Информационная зона для педагогов и родителей расположена на планшетах: в методическом кабинете, в 

приемной группы, и содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей. 



 

Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются стол с зеркалом для индивидуальных 

занятий; стол с песком, кушетка. 

Зона подгрупповых занятий. Оборудовано доской, учебными таблицами, одним учебным столом, 

детскими стульями, навесной азбукой, игровыми планшетами. 

Помещение группы разделено на центры активности. Количество и организация центров варьируется в 

зависимости от возможностей помещения,  специфики нарушений и возраста детей.  

 

Компоненты 

РППС 

Регламент 

сменяемости 

Ответственный 

Расстановка мебели 

в группе, 

определение и 

оформление зон 

детской 

деятельности. 

по мере  

необходимости 

воспитатель 

 

Подбор мебели 

(стол, стул) в 

соответствии с 

ростом детей. 

2 раза в год  

(сентябрь, март) 

воспитатель 

Оформление 

раздевальной и 

групповой комнат в 

зависимости от 

сезона. 

1 раз в квартал воспитатель 

учитель-логопед 

Внесение новых 

игрушек, игр, 

атрибутов к 

сюжетно-ролевым 

играм. 

в соответствии с 

тематическим 

планированием 

воспитатель 

учитель-логопед 



 

Обновление 

материалов в 

центрах 

активности. 

в соответствии с 

тематическим 

планированием, 

рекомендациями 

специалистов 

воспитатель 

учитель-логопед 

Обновление 

информационных 

материалов в 

уголках для 

родителей в 

группах. 

 

в соответствии с 

тематическим 

планированием, 

рекомендациями 

специалистов 

воспитатель 

учитель-логопед 

Обновление 

выставки детского 

творчества в 

раздевальной 

комнате. 

в соответствии с 

тематическим 

планированием 

(не реже 1 раза в 

месяц) 

воспитатель 

 

 

   Воспитанники группы компенсирующей направленности имеют возможность посещать кабинеты 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, медицинский кабинет, физкультурно-музыкальный зал. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, группового помещения и 

участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях на 

фоне их эмоционального благополучия  и положительного отношения к миру, к себе и другим людям 

4.3 3.2. Распорядок и  режим дня  

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с ТНР проводится в 

неделю 17 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 

продолжительностью 30 минут,по2- 3индивидуальныхзанятиясучителем-логопедоми воспитателями для 

каждого ребенка, что не превышает допустимой 



 

недельнойнагрузки,рекомендованнойСанПиН(8часов30минут).Индивидуальных занятия с учителем-

логопедомивоспитателямивсеткузанятийневключаются. 

 

Распорядокднявгруппе,компенсирующейнаправленностивключаетвсебя: 

приемпищи(завтрак,обед,полдник); 

ежедневнуюпрогулку,продолжительностькоторойнеменее4—4,5часов; 

дневнойсонпродолжительность2—2,5часавразныхвозрастныхгруппах; 

самостоятельную деятельность детей; 

коррекционно-развивающуюработу(групповыеииндивидуальныезанятия с учителем-логопедом); 

непосредственнуюобразовательнуюдеятельность(сдетьмистаршегодошкольноговозрастаивовторойполовине

дня,нонечащедвухразвнеделю); 

общественнополезныйтруд(вподготовительнойкшколегруппе); 

разныевидыдвигательнойактивности,физическиеупражненияизакаливающиемероприятия. 

 

 

 Организация режима пребывания детей в детском саду 

   Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с календарным временем посещения круглогодично 

(кроме праздничных дней). Организация деятельности взрослого и детей по реализации и освоению 

программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Основу режима дня составляет 

точно установленный распорядок сна, бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей определенного 

возраста. Каждая возрастная группа имеет свой режим дня, учитывающий особенности дошкольников 

данного возраста 

Продолжительность работы логопедической группы ДОО – 10 часов 

Ежедневный график работы – 7.30 час. – 17.30 час 

   Работа  специалистов осуществляется по графику, утверждаемому ежегодно в начале учебного года 

заведующей.  

 



 

3.2.2.Ежедневная организация жизнедеятельности детей  

    Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей осуществляется как 

в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну, 

организация питания и др.) 

    Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию совместно 

организованной деятельности педагога и детей и обеспечение интеграции содержания образования областей 

программы. Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется учебным планом 

в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

(Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»). 

    Формы организации детей с ОВЗ: подгрупповые, индивидуальные, объединение детей и взрослых для 

совместной деятельности. Непосредственно образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

регламентируется учебным планом, составленным в соответствии с требованиями СанПиНа (общее время 

НОД в неделю):  группа коррекционной направленности для детей от 5 до 7 лет – 15 (5 час.00 мин).  

Непосредственно образовательная деятельность организуется с детьми на основе реализации принципов 

развивающего обучения и использования здоровьесберегающих технологий. Между различными видами 

детской деятельности предусмотрены перерывы длительностью 10 минут.  

   Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (3-4 

часа в день для всех возрастных групп). Образовательная деятельность по физическому развитию основной 

образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей: в старшей группе - 25 мин., в 

подготовительной группе - 30 мин.  

  Режим организации жизнедеятельности составлен: - в соответствии с функциональными возможностями 

детей старшего дошкольного возраста; - на основе соблюдения баланса между разными видами активности 

детей; - с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к организации 

жизнедеятельности в ДОУ.  



 

     Рациональный режим в группе достигается за счет гибкого режима, который подразумевает четкое 

соблюдение, интервалов между приемами пищи, длительности суточного сна, времени отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. Но возможны изменения в отдельных режимных процессах, например, 

проведение НОД в период активного бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от 

конкретных условий, программных задач, самочувствия детей.  

    Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный 

двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной 

деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, 

двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей 

в течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Необходимо уделять внимание закаливанию, о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, 

тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все 

гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 

    Режим строится в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (от 15.05.2013 г. № 26). Режим дня 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Продолжительность прогулки определяется учреждением в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Прием пищи осуществляется с 

интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. Во время сна детей воспитатель присутствует обязательно (или его 

помощник) в спальне. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3 - 4 часов. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 



 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 

30 минут в день. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для профилактики утомления детей 

проводятся физкультурная, музыкальная деятельность, хореография и т.п. 

  Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 

Тёплый период года 

 

Режимные моменты Содержание Время 

Мы рады видеть Вас! 

 

 

Играем вместе! 

Приём детей (на воздухе) 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

Индивидуально-коррекционная работа 

7.15 – 8.20 

«На зарядку как зайчата по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя бодрящая гимнастика 

Возвращение с прогулки 

8.25 – 8.35 

Приятного аппетита! Завтрак:  закрепление навыков пользования 

столовыми приборами, правила культуры еды 

8.35 – 8.55 

Время игр Самостоятельная игровая деятельность детей 8.55 – 9.15 

Час свежего воздуха 

Игры, развлечения 

Закаливающие процедуры 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

Возвращение с прогулки 

9.15 – 12.10 

«Умывайся, не ленись – 

чистым за обед садись!» 

 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

 

12.15 – 12.30 

 

 



 

«Это время для обеда – 

значит нам за стол пора» 

Обед: воспитание культуры еды 12.30 – 13.00 

«Это время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Сон с использованием музыкотерапии и 

чтением произведений художественной 

литературы 

13.00 – 15.10 

«Это время для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры. 

 Коррекционная гимнастика после сна 

15.10 – 15.25 

Час игры на свежем воздухе Познавательно-игровая деятельность 

 

Игры по интересам 

15.25 – 16.30 

Приятного аппетита! Ужин: закрепление навыков пользования 

столовыми приборами, правила культуры еды  

16.30 – 16.55 

Самостоятельная игровая 

деятельность на свежем 

воздухе 

«До свидания!» 

Индивидуальная коррекционная работа 

педагогов с детьми 

 

Уход детей домой. Взаимодействие с 

родителями 

16.55 – 17.30 

 

 

17.30 – 17.45 

 

 

 

 

 

Холодный период года 

 

  ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАРАВЛЕННОСТИ 

Д О М А 

Подъём. Утренние гигиенические процедуры 630 

(700)-

730 



 

В    Д Е Т С К О М    С А Д У 

Приём детей, индивидуальная «минутка общения», самостоятельная 

двигательная деятельность, труд, игры 

715-

820 

Утренняя гимнастика с включением дыхательных упражнений 820-830 

Подготовка к завтраку, завтрак с включением фруктов (соков) с 830 

Полоскание рта. Игры на развитие мелкой моторики. 

Оздоровительный час (реализация схемы оздоровления) 

с 8.40 

Непосредственно-образовательная деятельность 

(игровая, познавательная, продуктивная деятельность детей) 

900-

930 

940-

1010 

1020-

1050 

Подготовка к прогулке, прогулка с двигательной активностью 1050-

1225 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей: игры, 

общественно полезный труд (в том числе дежурство детей). 

Артикуляционная гимнастика 

1225-

1245 

Подготовка к обеду, обед, полоскание рта 1245-

1315 

Подготовка ко сну, «ласковая минутка», сон 1315-

1505 

Постепенный подъём; гимнастика пробуждения с упражнениями на 

дыхание, корригирующие упражнения, ходьбы по «дорожкам 

здоровья», воздушные и водные процедуры 

1505-

1520 

Оздоровительный час 

Самостоятельная деятельность детей, игры. 

Чтение художественной литературы. Индивидуальная работа  

1545-

1610 



 

Подготовка к ужину, ужин 1610 - 

1630 

Самостоятельная деятельность детей, игры 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

1630-

1745 

Д О М А 

Прогулка, возращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность детей по интересам 

Спокойные игры, семейное чтение, общение с детьми 

Вечерние гигиенические процедуры 

Подготовка ко сну, укладывание на ночь 

с 1745 

 

 

2050 

(2100)

- 

630 

(700) 

Варианты гибкого режима дня в ДОУ 

    Режим дня детей в дошкольном учреждении должен быть многовариантным, учитывающим все 

возможные нестандартные ситуации: плохую погоду, отсутствие достаточного количества персонала, 

желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них время, карантины и периоды 

повышенной заболеваемости. 

Такой режим принято называть гибким, так как в нем продумана система быстрого реагирования на 

внезапно изменившуюся ситуацию. 

1 вариант (для плохой погоды). 

В нем обязательны следующие компоненты: 

Организация прогулки в помещении. Физкультурный и музыкальный залы хорошо проветриваются, в них 

открываются фрамуги или приоткрываются окна. В определенные для каждой группы часы дети, 

соответственно одетые, приходят в них поиграть. В это время в групповой проводится сквозное 

проветривание. 

Смена помещений. Можно пойти в гости в соседнюю группу, а можно поменяться на время группами. 

Свободное перемещение детей по учреждению. На определенное время дети покидают групповую и 

отправляются туда, где им больше всего нравится (разумеется, если кто хочет остаться в групповой, тот 



 

остается). Взрослые должны быть готовы к таким перемещениям и "визиту гостей" и обеспечивают 

максимальную безопасность и общение с ними. 

Должна быть наготове развлекательная программа. Желательно одновременно проводить два-три 

мероприятия, чтобы ребенок мог выбрать, куда ему пойти. 

 

2 вариант (в дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости). 

    В зависимости от вида заболевания в режиме дня выделяется время для осмотров детей, проведения 

профилактических мероприятий. Обязательно снижаются физическая и интеллектуальная нагрузки, 

поскольку мы не можем быть уверены, что все дети здоровы. Велика вероятность скрытого, так называемого 

инкубационного периода болезни. Увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе. 

 

 

 

3 вариант (режим свободного посещения дошкольного учреждения). 

   На основании договора с родителями устанавливается индивидуальный режим посещения ребенком 

дошкольного учреждения. 

Условие родителям может быть поставлено одно - поднимать ребенка утром в одно и то же время, чтобы не 

нарушить жизненный ритм. Дети, привыкшие вставать в разное время, с трудом адаптируются впоследствии 

к школьной жизни, так как организм настраивается на новый ритм более полугода. 

 

4 вариант (при недостаточности персонала). 

    В этом варианте продумываются все ситуации, когда по каким-либо причинам в группе временно 

отсутствует воспитатель или младший воспитатель, а заменить их некем. 

Оптимальным в этом случае вариантом мы считаем подключение к работе с детьми данной группы 

специалистов: старшего воспитателя, музыкального руководителя и др. на определенные часы. Они 

организуют с детьми занятия, игры, прогулки, мини-тренировки и другую интересную детям деятельность. 

Воспитатель в это время занимается уходом за детьми и хозяйственной деятельностью (если отсутствует 

младший воспитатель). 

 



 

5 вариант. Комфортная организация режимных моментов. 

   Этот вариант включает набор технологий организации режимных моментов: приема детей, приема пищи, 

сборов на прогулку, укладывания, проведения закаливающих процедур и др. Главным при этом является 

умелый выбор модели общения, способствующей психологическому комфорту ребенка, не подавляющей 

его свободу и индивидуальность.  

    Наличие четких правил, создание специфической атмосферы (как, например, при укладывании, 

описанном выше), предоставление детям максимально возможной самостоятельности являются основными 

условиями предупреждения психоэмоционального напряжения детей. При организации режимных 

моментов предпочтителен партнерский стиль общения с детьми, соответствующий модели "взрослый - 

взрослый", но иногда (особенно с малышами) уместно использование модели общения "дети - дети". 

 

6 вариант -  на период проведения праздников 

Данный вариант режима предназначен к использованию в дни проведения праздничных мероприятий в 

учреждении. 

*Смещено время проведения утренней прогулки. 

*Отменены организованные формы обучения. 

 

3.3. Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

 

При реализации АООП ДО максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

   Учебный план для ДОО является нормативным актом, устанавливающим перечень видов деятельности и 

объем времени, отводимого на проведение занятий. 

   В структуре учебного плана в соответствии с ФГОС ДО выделяется обязательную часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть обеспечивает выполнение 



 

АООП ДО.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, формируется образовательной 

организацией с учётом видовой принадлежности учреждения, наличия приоритетных направлений его 

деятельности. Обязательная часть реализуется через НОД; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений - через занятия по выбору (факультативные и кружковые).  

    Продолжительность учебного года: 32 учебные недели. Продолжительность НОД в соответствии с 

возрастом  от 25 до 30 минут, перерыв между НОД не менее 10 минут.  

     В обязательной части учебного плана в неделю: 

 • для детей группы компенсирующей направленности–  15 НОД по 30 минут.   

Учебный план 

 

Образовательная 

область 
Виды НОД 

Количество 

НОД 

5-7 

лог/гр 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Художественное творчество: 

лепка 

аппликация 

рисование  

 

0.5 

0,5 

1 

Музыкальная деятельность 2 

Итого:  5 

Речевое  

развитие 

Коммуникативная деятельность (развитие речи) 1 

Коммуникативная деятельность (восприятие художественной 

литературы и фольклора) 
ежедневно 

 Коммуникативная деятельность (подготовка к обучению 

грамоте) 
1 

 Коммуникативная деятельность (логопедия) 2 

Итого:  3 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(ознакомление с окружающим миром) 
1 



 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) 2 

Конструктивная деятельность 1 

Итого:  4 

Физическое  

развитие 

Двигательная деятельность 
3 

Итого:  3 

Всего:  15 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Факультатив «Речевичок» 

Факультатив «Азбука общения» 

 

1* 

 1* 

Итого: 2 

Всего: 17 

 

1* - разные подгруппы детей 

 

Расписание НОД 

 

Группа  компенсирующей направленности 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 

Приоритетный вид детской деятельности 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Окружающий мир 

8.50 - 9.20 

2. Логопедия (графические навыки) 

9.25 – 9.55 

3. Двигательная деятельность (зал) 

10.00-10.30   



 

В
то

р
н

и
к
 

1.Логопедия 

8.50-9.20 

2. Изобразительная деятельность (рисование) 

9.25 – 9.55 

3.Музыкальное развитие 

10.00-10.30   

С
р
ед

а
 

1. Математическое развитие 

9.00-9.30 

2. Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 

9.40-10.10 

3. Двигательная деятельность (улица)   

Ч
ет

в
ер

г 

1. Логопедия 

9.00-9.30 

2. Двигательная деятельность (ФОК) 

10.00 – 10.30 

3. Логоритмика 

16.00 – 16.25 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Математическое развитие 

8.50 – 9.20 

2. Конструктивно-модельная  деятельность 

9.25 – 9.55 

3. Музыкальная деятельность 

10.00 – 10.30 

 

. 



 

Старшийдошкольныйвоз

раст(с6до7лет) 

 

месяц,

неделя 
лексическаятема Итоговоемероприятие 

Сентябрь,1—

3-янедели 

Обследование детей учителем-логопедом. За-

полнение речевых карт. Диагностика индиви-

дуальногоразвитиядетейвоспитателямиипе-

дагогом-психологом.Заполнениедиагности-

ческих альбомов 

Праздник«Деньзнаний» 

Сентябрь,

4-янеделя 

Осень.Осенниемесяцы.Деревьяосенью Интегрированное занятие с использованием картин И. Левитана «Сумерки. Луна» и Ф. Васи -

льева«Болото влесу» изцикла«Четыре временигода» 

Октябрь,1

-янеделя 

Овощи.Трудвзрослыхнаполяхиогородах Спортивный праздник «Поездка на 

Олимпиаду».Народныйпраздник—

СергийКапустник. 

День учителя 

Октябрь,2

-янеделя 

Фрукты.Трудвзрослыхвсадах Фольклорный праздник с участием 

родителей.Народныйкалендарь— Покровдень. 

Субботниксучастиемродителейнапрогулочномучастке.Уборкалистьев 

Октябрь,3

-янеделя 

Насекомые.Подготовканасекомыхкзиме Осенний костюмированный бал «Очей 

очарованье».Народныйкалендарь —Ознобицы 

Октябрь,4

-янеделя 

Перелетныептицы,водоплавающиептицы.Подг

отовкаптицк отлету 

Экскурсия в осенний парк. Наблюдение за 

птицами.Народныйкалендарь—ПрасковьяГрязнуха 

Ноябрь, 

1-янеделя 

Поздняяосень.Грибы,ягоды Интегрированное занятие с использованием картины М. Башкирцевой «Осень» из цикла «Че-

тыревременигода». 

Народныйкалендарь—ПрасковьяЛьняница. 

Деньнародногоединства 

Ноябрь, 

2-янеделя 

Домашниеживотныеиихдетеныши.Содер-

жание домашних животных 

Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное с родителями 

творчество).Народныйпраздник— Кузьминки 

Ноябрь, 

3-янеделя 

Дикиеживотныеиихдетеныши.Подготовкажив

отных к зиме 

Выставка рисунков «В осеннем лесу» (совместное с родителями 

творчество).Народныйкалендарь — Федот Ледостав 

1
4

1 



 

Ноябрь, 

4-янеделя 

Осенниеодежда,обувь,головныеуборы Спортивный праздник «Папа, мама и я — спортивная 

семья».Народныйпраздник— ФедотСтудит. 

Деньматери 

Декабрь,1

-янеделя 

Зима.Зимниемесяцы.Зимующиептицы.Ди-кие 

животные зимой 

Интегрированное занятие с использованием картин И. Грабаря «Зимний вечер» и И. Шишки -

на«Зима» изцикла«Четыре временигода» 



 

Окончаниетабл. 

 

месяц,

неделя 
лексическаятема Итоговоемероприятие 

  Народныйпраздник—Введение. 

Деньвоинскойславыроссии 

Декабрь,2

-янеделя 

Мебель.Назначениемебели.Частимебели.Мате

риалы,изкоторых сделанамебель 

ЭкскурсиявЭрмитаж. 

Народныйкалендарь—ГеоргийПобедоносец 

Декабрь,3

-янеделя 

Посуда,видыпосуды.Материалы,изкоторыхсде

ланапосуда 

Коллективная аппликация «Праздничный 

стол».Народныйкалендарь—НиколаЗимний. 

Деньракетныхвойск 

Декабрь,4

-янеделя 

Новыйгод Новогодний костюмированный 

бал.Народныйкалендарь—

Лукиндень 

Январь, 

1-янеделя 

У детей зимние каникулы Народныйпраздник—Рождество 

Январь,

2неделя 

Транспорт.Видытранспорта.Профессиинатран

спорте. Трудовые действия 

Сюжетно-ролевая игра «На 

поезде».Народный календарь — 

Сочельник.Деньроссийскойпечати 

Январь, 

3-янеделя 

Профессиивзрослых.Трудовыедействия Фотовыставка «Профессии моих родителей» (совместное с родителями 

творчество).Народныйкалендарь — Крещение. 

Деньинженерныхвойск 

Январь, 

4-янеделя 

Труднаселе зимой ИнтегрированноезанятиесиспользованиемкартиныИ.Грабаря«Февральскаялазурь»изцикла«Че

тыре временигода». 

Народныйкалендарь—Татьяниндень. 

Деньполногоосвобожденияленинградаотфашистскойблокады 

Февраль,1

-янеделя 

Орудиятруда.Инструменты Совместное занятие с участием пап и дедушек «Делаем 

скворечник».Народныйкалендарь — Кудесы 

Февраль,2

-янеделя 

Животныежаркихстран,повадки,детеныши Экскурсиявзоопаркиликоллективноепосещениецирковогопредставления.Нар

одныйкалендарь — Сретенье. 

Деньгражданскойавиации 

Февраль,3

-янеделя 

Комнатные растения, размножение, уход Праздник «День защитника 

Отечества».Фотовыставка «Мой папа на 

службе Родине».Народныйкалендарь—

АгафьяКоровница 

Февраль,4

-янеделя 

Животныймирморейиокеанов.Пресновод-

ныеиаквариумные рыбы 

Экскурсия в дельфинарий или 

океанариум.Народныйкалендарь—

1
4

2 



 

ОнисимЗимобор 

Март, 

1-янеделя 

Ранняявесна,весенниемесяцы.Первыевесен-

ниецветы.Маминпраздник 

Весеннийкостюмированныйбал.Народныйк

алендарь—ТимофейВесновей. 



 

 

  международныйженскийдень 

Март, 

2-янеделя 

НашаРодина—Россия Интегрированное занятие с использованием картины И. Грабаря 

«Март».Народныйкалендарь — Василий Капельник 

Март, 

3-янеделя 

Москва—столицаРоссии Просмотр видеофильма «Моя 

Москва».Народный календарь — Герасим 

Грачевник.Деньработника торговли 

Март, 

4-янеделя 

Нашроднойгород Автобуснаяэкскурсияпородномугороду.На

родный праздник — Алексей 

Теплый.Деньморяка-подводника 

Апрель, 

1-янеделя 

Мы  читаем.  Знакомство  с   творчествомС.Я. 

Маршака 

Викторина по 

произведениямС.Я. 

Маршака. 

Народныйпраздник—Благовещение,встречаптиц. 

Деньсмеха 

Апрель, 

2-янеделя 

Мы  читаем.  Знакомство  с   

творчествомК.И.Чуковского 

Драматизация фрагментов сказок К. И. 

Чуковского.Народныйпраздник—Марья—

Зажгиснега. 

Денькосмонавтики 

Апрель, 

3-янеделя 

Мы  читаем.  Знакомство  с   творчествомС.В. 

Михалкова 

Выставка рисунков «Моя любимая книжка» (совместное с родителями 

творчество).Народныйкалендарь — РодионЛедолом 

Апрель, 

4-янеделя 

Мы  читаем.  Знакомство  с   

творчествомА.Л.Барто 

Вечер «Наши любимые 

поэты».Народный праздник — Мартын 

Лисогон.Деньпожарной охраны 

Май, 

1-янеделя 

Удетейвесенниеканикулы ИнтегрированноезанятиесиспользованиемкартинИ.Грабаря«Вешнийпоток»иВ.Бялы-

ницкого-Бирули«Изумрудвесны»изцикла«Четыревременигода». 

Народныйпраздник—КозьмаОгородник. 

Деньвесныитруда 

Май, 

2-янеделя 

Поздняявесна.Растенияиживотныевесной.Пере

летныептицывесной 

ИнтегрированноезанятиесиспользованиемкартинС.Жуковского«Весенняявода»иН.Дуб-

ровского«Весенний вечер»изцикла«Четыревременигода». 

Народныйпраздник—ЕремейЗапрягальник. 

День Победы 

Май, 

3-янеделя 

Мы  читаем.  Знакомство  с   творчествомА.С. 

Пушкина 

Выставка поделок «В мире сказок А. С. Пушкина» (совместное с родителями 

творчество).Народныйпраздник— Иовогуречник 

Май, 

4-янеделя 

Скоровшколу.Школьныепринадлежности Праздник«Досвиданья,детскийсад!» 

Народныйпраздник—АринаРассадница.Высаживаниерассадынатерриториидетскогосадас 

участием родителей. 

Всероссийский день библиотек 

1
4

3 
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Программно - методическое  обеспечение. 
Использование в процессе деятельности: 

коррекционно - развивающих программ; 

диагностического и коррекционно-развивающего инструментария; 

использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ, учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

3.1.2.  

3.1.3. Обеспечение АООП ДОметодическими материалами, 

средствами обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Программное обеспечение 

1.Нищева Н.В. Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с ТНР 

Методики и технологии  

Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи Коррекция 

нарушений речи: Просвещение, 2008. – 272с. 

Филичева Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. Программно методические рекомендации – 

М., 2000. 

Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова  Дети с фонетико – фонематическим 

недоразвитием –М., 2000. 

 

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии – М.: Просвещение, 1989. – 239с. 

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5 – 6 

лет. Сценарии занятий – М., 2004. 

О.В.Тыришкина Индивидуальные логопедические занятия. Старший 

дошкольный возраст.– Волгоград, 2013. 

З.Е. Агранович Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи 

у дошкольников с ОНР –Санкт-Петербург, 2003. 

З.А. Репина, В.И. Буйко Уроки логопедии – Екатеринбург, 2001. 

А.В.Ундзенкова, Л.С.КолтыгинаЗвукарик. Сборник занимательных 

упражнений для дошкольников по формированию начальных навыков 

чтения и грамотного письма – Екатеринбург, 2007. 

Л.Н. Смирнова  Логопедия. Играем со звуками –М., 2006. 
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О.А. Леонова Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с 

мячом – Санкт –Петербург,2013.  

О.А.Степанова Дошкольная логопедическая служба–М., 2006 

.Л.Я.Гадасина, О.Г. Ивановская  Звуки на все руки. 50 логопедических 

игр  -Санкт-петербург. 1999. 

Л.Г. Парамонова  Говори и пиши правильно. 1996. 

А.С. Гаврилова, С.А. Шанина. С.Ю. Ращупкина  Логопедические игры. – 

М., 2010. 

О.А. Щеглова,  С.Н. Берёзина, А.С. Торгашова  Букварик – игралик. 

Обучение с пелёнок. 2009. 

А.С. Герасимова Программа развития и обучения дошкольника. Учимся 

говорить, 5 лет – Санкт-петербург, 2000. 

О.с. Гомзяк  развитие связной речи у шестилетних детей. Конспекты 

занятий. – М., 2007. 

Ю.Б. Курганова Выявление и преодоление речевых нарушений в 

дошкольном возрасте –М., 2005. 

А.В. Ястребова, О.И. Лазаренко Комплекс занятий по формированию у 

детей речемыслительной деятельности 5 лет –М., 2001. 

С.Е Большакова Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 

детей  - М., 2007. 

Л.Е. Осипова  Работа детского сада с семьёй.- М., 2008. 

Ю.А. Фадеева, И.И. Жилина Образовательные проекты в группе для 

детей с ОНР. – М.,2012. 

Н.В. Рыжова Развитие творчества детей 5-6 лет с ОНР. –М..2009. 

О.В.Жохова, Е.С. Лебедева Домашние задания для детей средней группы 

ДОУ. –М., 2010. 

О.В.Жохова, Е.С. Лебедева  Домашние задания для детей старшей и 

подготовительной к школе групп ДОУ. –М., 2010. 

Е.И. Шаблыко Дифференциация сонорных звуков. –М., 2012. 

Е.И. Шаблыко Дифференциация свистящих и шипящих звуков. –М., 

2012. 

Е.И. Шаблыко Коррекция нарушений произношения свистящих звуков. –

М., 2012. 

Е.В. Кириллова Развитие фонематического восприятия у детей раннего 

возраста. –М., 2012. 

Е.А. Борисова  Индивидуальные логопедические занятия с 

дошкольниками. – М.,2008. 

Л.Н. Шаманская, Л.Ю. Козина Путешествие по сказкам. –М.,2010. 

Г.В. Романова Формирование правильной дикции у дошкольников. 

–М., 2012. 
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Н.И. Журавлёва Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ. –

М., 2008. 

Логопед для ДОУ. Сборник материалов. -М., 2008. 

О.А. Азова Диагностика и коррекция письменной речи у младших 

школьников. –М., 2011. 

Е.Е. Коржаева  Логопедическая работа с младшими школьниками с ЗПР. 

–М.. 2011. 

О.В. Бачина, М.П. Вилочева  Школьный логопункт: организация и 

содержание работы. –М., 2009. 

В.Н. Чернякова Развитие звуковой культуры речи у детей 4-7 лет. 

Сборник упражнений.- М., 2005. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Фронтальные логопедические 

занятия  в подготовительной группе для детей с ФФН. 1 период, 2 

период, 3 период –М., 2012. 

Взаимодействие специалистов ДОУ компенсирующего вида. – М., 2012. 

Е.Л. Ворошилова Коррекция заикания у дошкольников. –М., 2012. 

Е.В. Колесникова Я начинаю читать. –М.,1998. 

Т.В. Кабанова, О.В. Домина Тестовая лиагностика. – М., 2008. 

Методы обследования речи детей Под ред. Г.В. Чиркиной –М., 2005. 

О.А. Спепанова Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. – М., 2003. 

С.Е. Дорофеева. Л.В. Семенюта, Л.А. Маленьких  Коррекция нарушений 

речи у младших школьников -М., 2011. 

Г.Г. Мисаренко Обучение фонемному анализу в первом классе. – М.. 

2008. 

С.Е.Гордеева Обучаем дошкольников грамоте при помощи звука, цвета и 

движения – М., 2011. 

Л.О. Пережогин Специфические расстройства речи и школьных навыков. 

– М., 2005. 

Хрестоматия. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и 

инновационные тенденции в обучении и воспитании. –М., 2001. 

Т.А. Матросова Организация коррекционных занятий с детьми 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. –М., 2005. 

Л.И. Белякова Логопедия. Заикание. –Эксмо- пресс, 2001. 

Л.И. Белякова Логопедия. Заикание. Хрестоматия.  –Эксмо- пресс, 2001. 

И.И. Ермакова Коррекция речи и голоса у детей и подростков.-М., 1996. 

Н.В. Новоторцева Развитие речи детей. –М.,1996. 

Логопедия для всех. –Питер, 2010. 

Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева Логопедия. – Екатерибург, 

2005. 
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Ирина Лопухина Логопедия. Упражнения для развития речи. –Дельта, 

1997.     

Ирина Лопухина Логопедия. Речь, ритм, движение.  –Дельта, 1997 

 

Кадровое обеспечение 
Осуществление коррекционной работы специалистами:  учителем- 

логопедом.  

Материально - техническое обеспечение 

Кабинеты учителя- логопеда, музыкально- физкультурный зал, 

медицинский кабинет. Информационное обеспечение 

Состоит  в размещении необходимых информационно-просветительских 

материалов всеми специалистами на информационных стендах, сайте 

детского сада и других информационных носителях. 

  

3.2  Рабочая программа воспитания. 

3.2.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования (далее - программа воспитания), предусматривает 

обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на 

основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

ЦелевыеориентирыПрограммы,реализуемойс 

участиемдетейсограниченнымивозможностямиздоровья(далее-

ОВЗ),учитываютвозраст ребенка 

иуровеньразвитияеголичности,степеньвыраженности 

различныхнарушений,атакжеиндивидуально-

типологическиеособенностиразвития      ребенка. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся с ОВЗ предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования. 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

3.2.2. Целевой раздел. 

Цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 
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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. 

Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях ОО 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 ОВЗ и 

их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье 

ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей (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 

Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

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 
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природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности: единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования: воспитание 

основывается 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 образовательном учреждении, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

В основе процесса воспитания обучающихся лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества: 

1. Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируют с портретом выпускника и с базовыми духовно-

нравственными ценностями.  

2. Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

3. Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в 

основе социального направления воспитания. 
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4. Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

5. Ценность здоровья лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

6. Ценность труда лежит в основе трудового направления 

воспитания. 

7. Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 

ОВЗ дошкольного возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

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 Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 
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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. 

  

3.2.3.Содержательный раздел 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в программе воспитания отражается взаимодействие участников 

образовательных отношений со всеми субъектами образовательных 

отношений, направленными на воспитание гражданина и патриота, 

раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовке их к жизни 

в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 



160 

 

     ДОУ дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

 Общности: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему 

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

реализуемых всеми сотрудниками Организации.  

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); 

 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 ДОУ 

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 ОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в Организации. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 
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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 ДОУ обеспечена 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. 

5. Культура поведения педагогического работника 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 условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 

ценности, содержащие традиции региона, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

При реализации образовательной программы  принимаются во внимание 

особенности Владимирского края, Собинского района, посёлка Ставрово, 

где находится МБДОУ детский сад № 5 «Берёзка». 
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Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та географическая и общественная среда, в 

которой живут дети, является основой для расширения детского 

кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства. 

   Содержание регионального компонента направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

родному краю через: 

 формирование любви к своему посёлку, краю, чувства гордости за 

него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной 

среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, 

растительном и животном мире); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы 

Владимирского края, 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного 

отношения  к ней. 

При реализации задач: 

 образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» - дети знакомятся с явлениями природы, характерными 

для местности, в которой проживают; 

 образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование, аппликация, лепка) - предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения 

родного края;  

 образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие»  - эти образы передаются через 

движение и в игре.. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств 

реализации цели воспитания могут выступать 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, 
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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). 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми с ТНР старшего 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: 

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.  

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, 
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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. 

Направления 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; 

 формирование 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 ОВЗ открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных 

ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

с ТНР заключается в формировании ценностного отношения 

обучающихся к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления 

воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ТНР представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории 

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

обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 
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2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

Основные направления воспитательной работы: 

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

игры с правилами, традиционные народные игры; 

 воспитывать навыки поведения в обществе; 

 учить сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

 учить 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 ОВЗ 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 ОВЗ 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 

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. 
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Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ 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 (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие 

двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории 

детского сада; 

 создание детско-педагогических работников проектов по 

здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель формирует у дошкольников понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических 

навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка  в ОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня 

играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 
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гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

    Основные направления воспитательной работы: 

 формировать навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

 формировать привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ 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 ОВЗ. 

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). 

      Основные направления воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей (законных представителей), других 

людей), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 
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 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 

обучающихсясоответствующее настроение, формировать 

стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре 

поведения, (ценности - "культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

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  действительности; 

6) формирование у обучающихся эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

 учить обучающихсяуважительно относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, 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 

ОО; 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  

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 
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личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому 

воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих обучающихся  с воспитательной работой 

через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся, 

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  по разным направлениям эстетического воспитания. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления 

детей, способности к обобщению, анализу. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей, в игре, продуктивных видах детской  

деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой 

работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной 

активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и 

логического мышления ребёнка. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, 

достопримечательностях родного края и Малой Родины, 

социальным навыкам; 

 приобретение умений и навыков в работе с картой; 

 развитие интеллекта ребёнка, формирование наглядно-образного 

мышления, повышение качеств духовно-нравственного, 

патриотического воспитания; 

 знакомить с проблемами экологии и охраны природы, памятников 

истории, культуры. 

 в области воспитания:  

 формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, к родному 

краю; 



170 

 

 формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к культурному наследию своего народа. Развитие 

интереса к жизни народов Владимирской области в разное 

историческое время, их быту; 

 формирование духовно-нравственного отношения к природе 

родного края, знаний о географических особенностях 

Владимирской области  и Малой Родины; 

 воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих 

национальных особенностей, чувства собственного достоинства, 

как представителя своего народа и толерантного отношения к 

представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям). 

Парциаальные программы 

И.А.Лыкова «Мир без опасности» 

Программа направлена на формирование культуры безопасности 

личности в условиях развивающего дошкольного образования. 

Охватывает следующие виды детской безопасности: витальная, 

социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная. 

Предлагает варианты адаптации программного содержания к 

запросу особого ребенка. Особенностью программы является 

моделирование образовательных ситуаций, отражающих путь 

развития человеческой культуры и общества (взаимосвязь 

культуротворчества и нормотворчества). 

Цель программы: становление культуры безопасности личности в 

процессе активной деятельности, расширение социокультурного 

опыта растущего человека, содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я 

– концепции». 

 Задачи программы:  

 создание условий для формирования культуры 

безопасности личности в процессе деятельностного 

познания ребенком окружающего мира и самого себя; 

 расширение опыта и практических навыков безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях; 

 создание условия для системного ознакомления ребенка с 

разными видами безопасности; 

 создание условий для осмысления и практического 

освоения ребенком норм и правил безопасного поведения в 

организации своей жизни, в общении с природой и другими 

людьми в процессе использования предметов, 

инструментов, оборудования как достижений культуры; 
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 содействие формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру во всем его многообразии 

и становлению в сознании ребенка целостной картины 

мира; 

 развитие восприятия, мышления, воображения как 

эмоционально-интеллектуального процесса открытия 

ребенком окружающего мира и норм взаимодействия с 

другими людьми, природой, культурой; 

 поддержка активности, инициативы, самостоятельности с 

учетом возрастных, гендерных, индивидуальных 

особенностей каждого ребенка как уникальной личности. 

 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. 

 

Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу дошкольного возрастов. Основы 

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

линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся". 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 
построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителям 
(законным представителям) обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста должна 
строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляет основу уклада Организации, в котором 
строится воспитательная работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те 
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виды и формы деятельности, которые используются в деятельности 
Организации в построении сотрудничества педагогических работников и 
родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы. 

3.2.4. Организационный раздел. 

Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания. 
Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные 
условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих 
условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав 
самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, 
но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с 
ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо 
нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка 
соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование 
и других обучающихся 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными 

приказомМинистерства здравоохранения и социального развития 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстицииРоссийской Федерации 6 

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

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

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

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный 

№ 3.836), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РоссийскойФедерации 18 августа 2015 г., 
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регистрационный № 38575); "Специалист в области воспитания", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 января 2017 г. № Юн (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., 

регистрационный № 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 

2017 г., регистрационный № 46612). 

Программа воспитания ОО 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 Организации направлен 

на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе современное материально-

техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения, 

учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность 

педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания. 

3. Взаимодействие сродителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных). 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР. Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических 

работников с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 
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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. 

  

 Воспитывающая среда раскрывает заданные 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; 

"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. 

 Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда отражает  федеральную, 

региональную специфику. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, посёлка и 
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организации и обеспечивает: 

o возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей. 

o возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирует научную картину мира. 

o возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей обучающихся, героев труда, представителей 

профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

o возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

o возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся 

среда дошкольной организации должна быть гармоничной 

и эстетически привлекательной. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации обеспечивает и 

гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг 

с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 
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педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия педагогических работников с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы 

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся). 

      ППРОС создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она должна строиться на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

 содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства 

обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики обучающихся, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 
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окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами 

- подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения обучающихся; 

 трансформируемой - обеспечивать возможность изменений 

ППРОС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

 полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) 

в разных видах детской активности; 

 доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы 

должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося, создавать 

необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 

 безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования. При проектировании ППРОС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Организации, 

в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

 эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, 

так, игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, 

способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщать его к миру искусства; 

    Формы взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР.  

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 
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работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих 

видах деятельности (спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры); 

 создание творческих детско-педагогических работников 

проектов  (празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для 

обучающихся из соседней Организации). 

Инклюзия является ценностной основой и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность.  

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 вгруппах 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. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ОО 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом 
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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. 

Культурно-досуговаядеятельностьвстаршейгруппекомпенсирующейна-

правленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организа-

цию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и ху-

дожественно-творческойдеятельности детей. 

       Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Старших дошкольников необходимо не только приучать 

самостоятельноорганизовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься 

рисованием,лепкой,конструированием,рассматриватькартинкивкнигахилислу

шатьчте-ние книг, слушать музыку или запись литературных произведений, 
собиратьколлекции; проводить эксперименты; участвовать в работе студий и 

кружков;ноирегулярнопосещатьсродителямивыставки,музеи,киноцентрыитеат

ры;приучатьсяктакимактивнымформамотдыха,какпоходилиэкскурсия. 
Необходимо расширять представления детей о государственных праздни-

ках, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украше-

нии группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям 

желаниепоздравлятьокружающихспраздниками,делатьсвоимирукамиподарки,
пре-подносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на 

празд-ничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, 

когда ихречевое развитие достигло определенного уровня, и бîльшая часть 
звуков ужепоставлена и введена в речь. В первый период работы желательно 

делать ак-центнаигры,танцы,пляски,хороводы,хоровоепение. 
Примерныйпереченьразвлеченийипраздников 

Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День 
защитникаОтечества,8Марта, 9мая,летнийкарнавал, днирождениядетей. 

Развлечения:Деньзнаний,фольклорныепраздники(«Прощаниесзимой», 

«Встреча весны»),Деньзащиты детей,Деньсемьи. 
Театрализованныепредставленияпосюжетамрусскихнародныхсказок 

«Машаимедведь»,«Теремок»,«Колобок». 
Концерты:«Нашиталанты»,«Спортимузыка». 

Старшийдошкольныйвозраст(с6до7лет) 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе 
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группекомпенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речиохватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, 

самостоятельнойпознавательнойихудожественно-

творческойдеятельностидетей.Следуетспособствоватьучастиюдетейвработекр

ужковистудийпоинтересам. 
Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные 

знанияииспользоватьихвсамостоятельнойтворческойдеятельности. 

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к 
посещениювыставок,музеев, театров. 

Удетейседьмогогодажизнинеобходиморасширятьпредставленияогосу-

дарственныхпраздникахипривлекатьихкподготовкекпраздникамиучастиювпра
здничных утренниках. 

Примерныйпереченьразвлеченийипраздников 

Праздники:Деньзнаний.Новыйгод.ДеньзащитникаОтечества.Международ

ныйженскийдень.ДеньПобеды.Досвиданья,детскийсад!Праздникинародногок
алендаря,фольклорныепраздники. 
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Развлечения:вечерамузыкиипоэзии. 
Театрализованные представления: Постановка театральных 

спектаклейпорусскимнароднымсказкам«ВасилисаПрекрасная»,«Царевна-

лягушка»и«Сказке орыбаке ио рыбке»А.С.Пушкина. 

Концерты: «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни 

измультфильмов». 

Спортивныепраздники,викторины,забавы,фокусы. 
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 Федеральный календарный план воспитательной работы. 
На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный 

план воспитательной работы Организации. Организация вправе включать в него 
мероприятия по ключевым направлениям развития воспитания. План 
определяет перечень событий, которые могут стать основой для проведения 
воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной 
форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих 
дошкольных групп; сроков проведения, в том числе сроков подготовки; 
ответственных лиц. Формы проведения избираются организацией 
самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, возраста 
обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь 
ситуативно, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании 
музыки, проектной деятельности) Многие праздники могут включаться в 
календарь воспитательной работы регионально, опираясь на личный опыт 
ребенка дошкольного возраста, историю региона или членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей 
Федеральной программы, а также возрастных, физиологических и 
психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы:. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады; День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 

ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 193.8 году в Сталинградской битве 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и 

(или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли; 
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22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и 

(или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и 

(или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина (1799-1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 

ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в 

битве под Курском в 193.8 году (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 

ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать 

в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 

ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; 

Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 
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Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день 

инвалидов (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 
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