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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 Пояснительная записка 

 Рабочая программа построена на основе: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная ред.) «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384)  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. № 1028 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования" 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» 

 Рабочая программа разработана в соответствии с образовательной адаптированной программой 

МАДОУ №171 «Центр развития ребенка – детский сад» на основе ФАОП ДО И ФГОС ДО 

 Положении о Рабочей программе учителя логопеда средней – старшей групп.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса с воспитанниками 

средней и старшей группы. 

Программа строится на принципе личностно – ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком и обеспечивает физическое, социально – коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно – эстетическое развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Рабочая программа направленна разностороннее развитие ребёнка на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 

традиций. 
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1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

 

Цель Программы:  
Обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 

Задачи программы: 
 

 реализация содержания программы ДО для обучающихся с ТНР;  

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в т. ч. их 

эмоционального благополучия;  

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

статуса;  

 соответствии с их возрастными, психофизическими 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми;  

-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

 

сти обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

ды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся с ТНР;  

-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ТНР;  

образования.  

 Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу 

или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а 

также достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции 

дошкольного воспитания. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 
 В соответствии с ФГОС ДО адаптированная основная образовательная программа построена 

на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. АООП рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

воспитанников.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

АООП.  

 Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе.  

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования воспитанников для обогащения детского развития.  

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников.  

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей АООП.  

Основные подходы к формированию программы:  

  Системный подход – относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как 

совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического 

процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 
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 Личностно-ориентированный подход – личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя – создание условий для 

саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

  Деятельностный подход – деятельность рассматривается как основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. 

Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания 

труда и общения (активность самого).  

 Индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Задачи 

воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как «трудному», так и 

благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

 Аксиологический (ценностный) подход – предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом 

воспитания, а с другой – его средством. 

 Компетентностный подход – является основным. Результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентности как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. 

быть готовым решать проблемы в сфере учебной деятельности, объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни, 

решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

 Культурологический подход – это методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру, национальные и этнические особенности.  
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1.1.3. Значимые для реализации программы характеристики 

Характеристика особенностей развития детей с нарушениями речи  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с нарушениями 

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

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., с неврозоподобным заиканием. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. В речи ребёнка с ФФНР 

отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим признаком является 

пониженная способность к анализу и синтезу. Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при 

ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи. Следует подчеркнуть, 

что ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков 

речи. На недостаточную сформированность фонематического восприятия указывают затруднения 

детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных 

особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей 

нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев 

нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п 

Характеристика особенностей детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи - 

ОНР) 

 Под термином «общее недоразвитие речи» (ОНР) понимаются различные сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте. У детей с 

общим недоразвитием речи в большей или меньшей степени оказываются нарушенными 

произношение и различение звуков на слух, недостаточно полноценно происходит овладение 

системой морфем и, следовательно, плохо усваиваются навыки словоизменения и 

cловообразования. Словарный запас отстает от возрастной нормы, как по количественным, так и 

по качественным показателям; оказывается, недоразвитой связная речь. Общее недоразвитие речи 

может наблюдаться при наиболее сложных формах детской речевой патологии: алалии, афазии, а 

также ринолалии, дизартрии, заикании – в тех  

случаях, когда выявляются одновременно и недостаточность словарного запаса и проблемы в 

фонетико-фонематическом развитии.  

 Ведущими признаками общего недоразвития речи являются: позднее начало речи, скудный 

словарный запас, дефекты произношения и фонемообразования. Речевой опыт таких детей 

ограничен, языковые средства несовершенны. Потребность речевого общения удовлетворяется 

ограниченно. Разговорная речь является бедной, малословной, тесно связана с определенной 

ситуацией и вне этой ситуации она становится непонятной.  

 Существует несколько классификаций уровней общего недоразвития речи. Наиболее 

распространен системный подход к анализу речевых нарушений у детей в работах Р.Е. Левиной, 

согласно которому различают три уровня речевого развития:  

  

  ОНР II уровня. «Начатки общеупотребительной речи». Отличительной чертой является 

появление в речи детей двух-трех, а иногда даже четырехсловной фразы. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок, может, как правильно использовать способы 
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согласования и управления, так и нарушать их. В самостоятельной речи детей иногда появляются 

простые предлоги и их лепетные варианты. В ряде случаев, пропуская во фразе предлог, ребенок 

со вторым уровнем речевого развития неправильно изменяет члены предложения по 

грамматическим категориям «Асикези тай» - «Мячик лежит на столе». По сравнению с 

предыдущим уровнем наблюдается заметное улучшение состояния словарного запаса не только по 

количественным, но и по качественным параметрам: расширяется объем употребляемых 

существительных, глаголов и прилагательных, появляются некоторые числительные, наречия и 

т.д. Однако недостаточность словообразовательных операций приводит к ошибкам в 

употреблении и понимании приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица. Наблюдаются трудности в 

формировании обобщающих и отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов. Речь детей 

со вторым уровнем часто кажется малопонятной из-за грубого нарушения звукопроизношения и 

слоговой структуры слов.  

 ОНР III уровня. Развернутая фразовая речь с элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня является использование детьми простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. При этом их структура 

может нарушаться, например, за счет отсутствия главных или второстепенных членов 

предложения. Возрастают возможности детей в использовании предложных конструкций с 

включением в отдельных случаях простых предлогов. В самостоятельной речи уменьшается число 

ошибок, связанных с изменением слов по грамматическим категориям рода, числа, падежа, лица, 

времени и т.д. Однако специально направленные задания позволяют выявить трудности в 

употреблении существительных среднего рода, глаголов будущего времени, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. По-прежнему явно 

недостаточным остается понимание и употребление сложных предлогов, которые или совсем 

опускаются, или заменяются более простыми предлогами. Ребенок с ОНР третьего уровня 

понимает и может самостоятельно образовать новые слова по некоторым наиболее 

распространенным словообразовательным моделям. Наряду с этим, он затрудняется в правильном 

выборе производящей основы («человек, который дома строит» — «доматель»), использует 

неадекватные аффиксальные элементы (вместо «мойщик» - «мойчик»; вместо «лисья» - «лисник»). 

Типичным для данного уровня является неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактными отвлеченным значением, а также слов с переносным значением. 

Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой повседневной ситуации, 

однако при подробном обследовании может выясниться незнание детьми таких частей тела, как 

локоть, переносица, ноздри, веки. Летальный анализ речевых возможностей детей позволяет 

определить трудности в воспроизведении слов и фраз сложной слоговой структуры. Наряду с 

заметным улучшением звукопроизношения наблюдается недостаточная дифференциация звуков 

на слух: дети с трудом выполняют задания на выделение первого и последнего звука в слове, 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук. Таким образом, у ребенка с третьим 

уровнем речевого развития операция звукослогового анализа и синтеза оказываются недостаточно 

сформированными, а это в свою очередь, будет служить препятствием для овладения чтением и 

письмом. Образцы связной речи таких детей свидетельствуют о нарушении логико-временных 

связей в повествовании: дети могут переставлять местами части рассказа, пропускать важные 

элементы и обеднять его содержательную сторону. В 2001 году в монографии Т.Б. Филичевой 

«Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста» была выделена еще одна 

категорию детей, которая оказалась за пределами выше описанных уровней, и которая может быть 

определена как четвертый уровень речевого развития.  

  

 Помимо речевых нарушений у детей с ОНР и ФФНР отмечаются и другие 

специфические нарушения развития:  

1. Возможны нарушения нервно-психической деятельности различной степени выраженности. 

При этом отставание в речевом развитии может сочетаться с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов (синдромом повышенного внутричерепного давления, 
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повышенной нервно-психической истощаемости, синдромами двигательных расстройств 

(изменение мышечного тонуса)).  

2. Отмечаются особенности в развитии психических функций: - недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения; - снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания; при этом низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности; - специфические 

особенности мышления: обладая в целом полноценными предпосылкам и овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

 3. Нарушена сенсорная сфера (дети затрудняются в обследовании предметов, выделении нужных 

свойств, обозначении этих свойств словом).  

4. Соматическая ослабленность.  

5. Особенности моторного развития:  

- замедленное развитие локомоторных функций (плохая координация движений, неуверенность в 

выполнении дозированных движений, снижение скорости и ловкости выполнения);  

- трудности при выполнении движений по словесной инструкции;  

- трудности в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушения последовательности элементов действия, опускание его составных частей;  

- недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики.  

6. Личностные особенности:  

заниженная самооценка, замкнутость, робость, нерешительность,  

коммуникативные нарушения (ограниченная контактность, замедленная включаемость в ситуацию 

общения, неумение ориентироваться в ситуации общения неумение поддерживать беседу), 

проявления тревожности, агрессивности разной степени выраженности, негативизм.  

7. Эмоциональная неустойчивость. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содержания 

и планируемых результатов Федеральной программы.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 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 ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений, обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

 В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность 

для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 

природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 

времена года и части суток; 
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– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае 

плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за 

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

 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

Речевое развитие 
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный 

словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отдельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет 

по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; 

уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи 



12 

 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуко-наполняемость и 

слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического 

анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

 

Познавательное развитие 
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и 

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает 

параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить 

анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для 

создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в 

пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок 

умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 

доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в 

игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные 

сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои 

возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает 

свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет 

поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, 

а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием 

принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде 

взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает 

значимость труда взрослых.  

 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает 

произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может 

создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 
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эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в 

аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать 

характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить 

жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы.  

 

Физическое развитие 
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и 

вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать 

зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.  

 

 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 • ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

 • ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных 

видах деятельности; 

 • ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности; 

 • ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности;  

 • ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

 • ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

 • ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

Целевые ориентиры для детей с ТНР на этапе завершения дошкольного образования: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 



14 

 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– 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; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 
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– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной  

деятельности по программе 
  

 Оценивание качества образовательной деятельности 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. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности с 

обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности.  

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МАДОУ №171 на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 

жуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР;  

обучающихся с ТНР;  

образовательной деятельности и подготовки обучающихся;  

 
 

 Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.  

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 

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

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОО должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. Программой предусмотрена 

система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

1. педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

2. детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

3. карты развития ребенка с ТНР;  

4. различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  
 

 МАДОУ №171 самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в т. ч. его динамики.  

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного 

возраста с ТНР;  
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2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного общества;  

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных 

форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР;  

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников ДОО в соответствии:  

 

ием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды;  

Российской Федерации;  

5. представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования 

в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  
 

 Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с 

ТНР на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми с ТНР по Программе;  

У;  

, в т. ч. независимая профессиональная и общественная оценка.  

У система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

 

 - реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы ДОО;  

 - обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР;  

 - задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой ДОУ;  

 - создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР.  
 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации программы ДО для 

обучающихся с ТНР.  

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне ДОУ, что позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО посредства экспертизы условий реализации программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  

 Система оценки качества дошкольного образования:  

-педагогических и других условий реализации 

Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  

азовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка;  
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ценки 

работы ДОУ;  

тодов дошкольного 

образования;  

работников, общества и государства;  

 педагогическими работниками ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

в дошкольной образовательной организации;  

программы в ДОУ, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания.  
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II. Содержательный раздел. 

2.1 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать 

задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, 

следовательно, реализуют идею всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР И ФФНР) и учитывая основную ее направленность, в Программу 

включаются задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое развитие», 

но и в другие области. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
• Формирование общепринятых норм поведения. 

• Формирование гендерных и гражданских чувств. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

• Совместная трудовая деятельность. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Сенсорное развитие. 

• Развитие психических функций. 

• Формирование целостной картины мира. 

• Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Развитие математических представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 

речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематических процессов, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Восприятие художественной литературы. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры). 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

  

 

 



20 

 

2.1.1. Социально – коммуникативное развитие 

 В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учетом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

1. усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

2. развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими 

детьми; 

3. становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

4. развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

5. формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником; 

6. формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

7. формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

8. формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

9. развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

10.развития игровой деятельности. 
 

             Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» в группах 

компенсирующей направленности выступают: воспитатели и учитель-логопед (остальные 

специалисты и родители (законные представители) подключаются к их работе). Решение задач по 

социально-коммуникативному развитию осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, в образовательной деятельности. 

 Для детей с нарушениями речи необходимо: 

• использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над 

пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей предметной и 

глагольной лексики; 

• называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление 

правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением речевой 

ситуации (при затруднении – помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику); 

• использование производимых ребенком действий для употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к постепенному 

составлению детьми связных текстов; 

• побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, 

игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, 

инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей 

работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине); 

• стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в 

форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). 

Учитель-логопед: 

- фронтальные (подгрупповые, индивидуальные) логопедические занятия  

Воспитатели: 

- фронтальная (подгрупповая) образовательная дельность по социально- коммуникативному 

развитию с применением дидактических игр и упражнений; 

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы Педагог – психолог: 

- игры на развитие слухового и зрительного восприятия; 

- упражнения на развитие целенаправленного внимания и наблюдательности; 
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- игры на развитие слуховой и зрительной памяти; 

- игры на развитие мышления и речи (активизация и обогащения словарного запаса). 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики. 

 

          Обязательная часть  
 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»  (ФГОС ДО п.2.6). 

 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

 Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено 

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

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. 

 

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

 

 Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

 

 Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений, 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

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

отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

 

 Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 
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 В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

 

 Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия 

по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 

проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 

 

 Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

 

 Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

 

 Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

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

природоохранной, восстановительной). 

 

 В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми. 

 

 В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

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

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

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

исходя из потребностей каждого ребенка. 

 

 Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также 

все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
               Реализация регионального компонента (патриотическое воспитание) 

 

Приоритетность регионального культурного наследия означает воспитание патриотизма на 

местном материале с целью формирования уважения к своему дому (семье, друзьям), бережного 

отношения к природе родного края и изучение его истории, приобщение ребенка к национальному 

культурному наследию и традициям, произведениям местных писателей и художников. 
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Изучение регионального компонента проходит через четыре основных направления: 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое. 

Ознакомление детей с народной культурой, историей, природным окружением происходит во всех 

видах деятельности, затрагивает все образовательные области…/ 

 
 Основной целью работы является формирование у детей личностной культуры, 

приобщение их к богатому культурному и природному наследию родного края.  

 Задачи: 

- расширение знаний детей о своем родном крае (о малой родине);  

- создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития любви и 

уважения к людям разной национальности их культурным ценностям;  

- ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры; 

- воспитать достойного гражданина и патриота, знающего и любящего свою Малую Родину. 

 Принципы работы: 

 • системность и непрерывность;  

• личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых;  

• свобода индивидуального личностного развития;  

• признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний 

потенциал развития ребенка. 

 Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования 

региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого образовательного 

пространства России; физическая направленность деятельности региона; обеспечение прав 

подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой знаний 

о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений, 

уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной системы образования 

как важнейшего фактора развития территории. 

 Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого 

позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у 

дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, 

толерантности в условиях современного мира.  

Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента 

дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия:  

- формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления 

содержания регионального компонента дошкольного образования;  

- подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования;  

создание культурно-развивающей среды ДОУ;  

- организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

 Работа по реализации регионального компонента осуществляется через реализацию 

образовательного проекта «Кузбасс».  

 Материал по региональному компоненту интегрируется в организованную, совместную, 

самостоятельную деятельность по блокам комплексно – тематического плана.  

Для реализации регионального компонента используется литература: 

  

- Воспитание на региональном материале. Под общей ред. канд. кед. наук О.Г. Красношлыковой. 

Кемерово, Кузбассвузиздат, 2002 
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- Кузнецова Е.В. Программа по экологическому воспитанию детей «Полна чудес природа 

Кузбасса» // Образовательные проекты «Совенок» для дошкольников. -№1,  2013 

- Скалон Т.А., Игнатьева Н.М. Знакомим дошкольников с природой родного края. Учебно – 

методическое пособие. Кемерово, 2013 

- Организация и содержание работы по патриотическому воспитанию дошкольников. Из опыта 

работы. Кемерово. 2011 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
                                              Формирование основ безопасности 

 

Парциальная программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Цель – формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни. 

Задачи:  

Закреплять правила поведения на улице, природе, дома. 

Воспитывать здоровый образ жизни через дидактические игры, игровые задания, игровые, 

проблемные ситуации. 

 «Основы безопасности» состоят из четырех рабочих тетрадей с цветными иллюстрациями, 

разрезным материалом и подробными методическими рекомендациями. Все в совокупности 

является системой развивающих заданий для ребенка и вместе с тем руководством для взрослого 

по взаимодействию с детьми. Однако, адресованный педагогу, он предназначен для активной 

деятельности самих детей. 

 

Содержание первой рабочей тетради направлено на формирование у детей знаний об осторожном 

обращении с опасными предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми 

людьми. Вторая рабочая тетрадь посвящена развитию основ экологической культуры ребенка и 

становления у него ценностей бережного отношения к природе, а также строению человеческого 

организма. Третья рабочая тетрадь освещает тематику как физического, так и психического 

здоровья человека, и направлена на формирование ценностей здорового образа жизни. В 

четвертой рабочей тетради рассматриваются проблемы безопасного поведения во дворе, на улице, 

в общественном транспорте. 

 Содержание программы отражается в развивающей предметно – пространственной среде: 

модели, макеты, иллюстрации, атрибуты для сюжетно – ролевой игры. Программа предполагает 

активное закрепление полученных знаний в повседневной жизни. 

 В старшей группе один раз в неделю проводится организованная образовательная 

деятельность по безопасности жизнедеятельности. 

Содержание программы предложено в методических пособиях: 

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009 

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: Рабочая тетрадь №1, №2, №3, №4. - 

СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Дополнительная программа по социально – эмоциональному развитию детей «Я-ты-

мы» реализуется в старшей группе.  

Цели и задачи программы «Я – ты – мы» определяются теми новыми требованиями, которые 

предъявляет к воспитанию подрастающего поколения современное российское общество. 

Будущие граждане должны стать: 

- свободными и ответственными; 

- обладать чувством собственного достоинства; 

-  с уважением относиться к другим; 

- быть способными на собственный выбор; 
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- с пониманием воспринимать мнение и предпочтения окружающих; 

- владеть навыками социального поведения и общения с другими людьми. 

Принципы: 

Системность. Обучение может проводиться в определённый день недели. Работа по Программе 

может осуществляться также несколько раз в неделю, тематическими циклами, между которыми 

делается перерыв в две-три недели. 

Интеграция программного содержания. Программа «Я, ты, мы» может быть реализована как 

самостоятельная парциальная программа. В то же время она может выступать составной частью 

какой-либо комплексной программы. При этом содержание Программы органично вплетается в 

канву содержания основной образовательной программы, реализуемой в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Координация деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и специалистов должны 

быть скоординированы таким образом, чтобы, избегая повторов, последовательно во времени 

разворачивать определённые темы. 

Преемственность взаимодействия взрослых с ребёнком в условиях дошкольного учреждения и в 

семье. Важно, чтобы педагоги, ещё до начала своей работы, объяснили родителям её цели и 

задачи. Для эффективной реализации Программы родители должны беседовать с ребёнком на 

конкретные, предложенные педагогами темы, выступать активными участниками педагогического 

процесса. 

 Это пособие подробно раскрывает смысл и значение социально – эмоционального развития 

ребенка для становления его личностных, индивидуальных особенностей, формирования 

нравственных общечеловеческих ценностей. Пособие содержит организационно- методические 

рекомендации по реализации программы в работе с родителями, а также вариативные сценарии 

занятий с детьми, методы и приёмы обучения, краткие рекомендации для педагогов. Программа 

«Я-ты – мы» состоит из трёх основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, 

взгляды», «Социальные навыки». 

Для реализации программы используются основные виды детской деятельности: игра, 

изобразительная и театральная деятельность, ручной труд. 

Содержание программы предложено в методическом пособии: 

УМК: - Я—Ты—Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников / Сост.: О. Л. 

Князева. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.  
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2.1.2. Познавательное развитие 

Обязательная часть.  

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

1. развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

2. формирования познавательных действий, становления сознания; 

3. развития воображения и творческой активности; 

4. 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); 

5. 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; 

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

                                                                                                    

 Основными специалистами в области «Познавательное развитие» в группах 

компенсирующей направленности выступают: воспитатели, педагог- психолог, учитель-логопед. 

Решение задач по познавательному развитию осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, в образовательной деятельности. 

Для детей с нарушениями речи необходимо: 

- развитие пространственно-временных представлений и  

оптико- пространственного гнозиса; 

- развитие аналитических операций; 

- развитие способности к символизации, обобщению, абстракции; 

- расширение объема произвольной вербальной памяти; 

- формирование регуляторных процессов, мотивации, общения. 

Педагог – психолог: 

 Педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы. 

Организует и проводит: 

игры на развитие слухового и зрительного восприятия; 

упражнения на развитие целенаправленного внимания и наблюдательности; 

игры на развитие мышления и речи (активизация и обогащения словарного запаса). 

игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики. 

Учитель – логопед: 

 Использует в работе методы и приемы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с общим недоразвитием речи. Проводит: 

фронтальные (подгрупповые, индивидуальные) логопедические занятия; 

Воспитатель: 

Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Проводит: 

- фронтальную (подгрупповую) образовательная дельность по познавательному развитию с 

применением дидактических игр и упражнения на развития психических процессов; 

- экскурсии, наблюдения, экспериментальную деятельность; 

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 
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Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста: 

 

 Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. 

 

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 

 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

 

 Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 

При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются 

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

коллективных построек. 

 

 Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

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

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 

 Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количества, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
 Так как в основе ФГОС ДО лежит принцип личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослых и детей, то использование  в педагогической практике 

детского сада логических блоков Дьенеша и палочек Кюизенера с их ориентацией на 

индивидуальный подход и идеи автодидактизма занимают большое место. 

 Игра - пособие «Логические блоки Дьенеша», направленная на развитие детей логического 

мышления, как основы креативности. Основными задачами данной технологии являются: 

развитие логического мышления, представлений над множествами (сравнение, разбиение, 

классификация, абстрагирование), формирование представлений о математических понятиях 

(алгоритм, кодирование, декодирование информации), развитие умений выделять свойства в 

объектах, развивать навыки необходимые для самостоятельного решения учебных и практических 

задач. Данная педагогическая технология используется с воспитанниками всех возрастных групп 
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дошкольного возраста с 3 до 7 лет, в рамках интеграции в организованную образовательную 

деятельность, в различных видах детской деятельности.  

 Педагогическая технология «Палочки Кюизенера», направлена на формирование 

представлений о цвете, размере, развитие дочисловых представлений, количественных 

представлений; формирование представлений о составе числа, числовой прямой; на развитие 

умения решать логические задачи, как основы креативного мышления. Данная технология 

применяется с воспитанниками 3-7 лет в рамках организованной образовательной и совместной 

деятельности путем интеграции и включением в режимные моменты. Игры и упражнения в 

пособие представлены в порядке усложнения. Они помогут в игровой форме уточнить 

представления детей о сенсорных эталонах. 

УМК: Фидлер Мария «Математика уже в детском саду»: Пособие для воспитателя детского 

сада. М.: Просвещение, 1981. – 159с. 

 Педагогическая технология «Развитие интеллекта дошкольников средствами теории 

решения изобретательских задач» (авторы И.Г. Кудрякова. В.В. Кузнецова, Л.А. Пыстина), 

направленная на развитие интеллекта детей, которые позволяют им получить знания не столько 

прямым, сколько косвенным путем, педагогический процесс строится на основе сотрудничества. 

Данная технология охватывает три возрастные категории дошкольного возраста. Программное 

содержание данной технологии интегрируется в содержание основной общеобразовательной 

программы, так же реализуется в совместной деятельности в различных видах детской 

деятельности, направленной на познавательное развитие.  

 

Методы использования рабочих тетрадей в логико – математическом развитии 

дошкольников 

 Требования к рабочим тетрадям. 

Быть доступными по содержанию, представлениям и форме. 

Соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям (размер, используемые краски, 

материалы и т.д.) 

Иметь педагогическую ценность и позволять решать образовательные, воспитательные и 

развивающие задачи в единстве. 

Содержать усложняющееся и последовательно представленное математическое содержание. 

Обеспечивать «зону ближайшего развития» 

Способствовать формированию реалистичных представлений об объектах мира. 

Предусматривать различные по содержанию задачи (дорисовывать, придумывать самостоятельно, 

проанализировать образец и т.д.) 

 При выборе рабочей тетради учитываются: 

- цели и задачи образовательной программы; 

- соответствие возрасту детей; 

- возможность сочетания работы с использованием других пособий. 

 Правила использования рабочих тетрадей в образовательном процессе 

 В старшем дошкольном возрасте активно используются рабочие тетради как на занятиях, 

так и в совместной и индивидуальной деятельности. Старшие дошкольники уже знают правила 

использования рабочей тетради, могут самостоятельно её достать, а потом положить на место. В 

начале года детям поясняют цель применения рабочей тетради, совместно её рассматривают, 

напоминают о правилах использования её, определяют способы хранения. 

 Так как тетради подразумевают выполнение заданий (закрашивать, дорисовывать), не 

следует предлагать детям выполнить задание в уже кем – то использованной тетради. Материалы, 

которые вызвали интерес следует размножать в виде рабочих листов, заготовок. 
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2.1.3. Речевое развитие 

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах компенсирующей 

направленности руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

1. овладения речью как средством общения и культуры; 

2. обогащения активного словаря; 

3. развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

4. развития речевого творчества; 

5. развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

6. знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

7. развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;  

8. формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

9. профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Развитие речи. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" является 

формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

 

 В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

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

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с педагогическим работником, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

 

 Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и 

игровой опыт обучающихся. 

 

 У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", 



30 

 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

 

 В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

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

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

читать сами, предоставляется такая возможность. 

 

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

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

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

развития, обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

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

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

 

Развитие словаря. 

  Средняя группа 

 Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы. Учить понимать обобщающее значение слов и 

формировать обобщающие понятия.  Расширять словарь за счет активного усвоения и 

использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, 

притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных.  Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие 

слово и умение оперировать им.  

 Старшая группа 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов.  

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

 Учить группировать предметы по признакам, их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению пони- 

мания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам «Какой? Какая? Какое?», обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 
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 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числи- 

тельных и их использование в экспрессивной речи. 

 Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

  

Грамматический строй речи. 
 Средняя группа 

 Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже.       Формировать умение 

понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных 

конструкциях с простыми предлогами.      

  Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.       

 Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении.       

 Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков.       

 Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода.  Формировать умение согласовывать 

числительные с существительными мужского и женского рода.       

 Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке 

и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.       

 Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми.  

 Старшая группа 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени.  

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -ёнок, -ат-, -ят-глаголов с 

различными приставками. 

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 Сформировать понятие «предложение» и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из 2—3-х слов (без предлога). 

  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 

 Средняя группа    

 Развитие просодической стороны речи формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох.  

 Формировать навык мягкого голосоведения.  

 Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  
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 Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.   

Коррекция произносительной стороны речи      

 Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности.       

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.     

 Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

 Работа над слоговой структурой слова формировать умение различать на слух длинные и 

короткие слова.   

 Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 

стечением согласных.      

 Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с 

простым звуковым наполнением со зрительной опорой.       

 Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.  

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из ряда звуков 

гласные звуки.  

 Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков. Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из 

слов, различать слова с начальными ударными гласными. Научить выделять согласные звуки [т], 

[п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к][т]) в 

ряду звуков, слогов, слов.  

 Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов 

из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  

 Научить подбирать слова с заданным звуком.  

 Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями.  

 Обучение элементам грамоты (необязательный раздел)  

 Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

 Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К.  

 Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнуровка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить узнавать 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов 

с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.  

 Старшая группа 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию 

речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 
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Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

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

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам 

в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных 

из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков 

(в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — 

мягкий. 

Закрепить понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук». 

Сформировать понятия «звонкий согласный звук», «глухой согласный звук», «мягкий согласный 

звук», «твердый согласный звук». 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного слога, двух слогов, 

трех слогов. 

Закрепить понятие «слог» и умение оперировать им. 

  

Развитие связной речи и навыков речевого общения. 
 Средняя группа      

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.     Развивать 

реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.      Работать над соблюдением 

единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов – выразительных речевых средств в 

игре и ролевом поведении.        

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.        

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг 

друга до конца. Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2–3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого.       

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие 

тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.  

 Старшая группа 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение  

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и  

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
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Совершенствовать умение оречевлять игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

  

 Старшая группа 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; изученные буквы, изображенные 

с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с изученными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с изученными буквами.  

 Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения, написание жи –ши с буквой И. 

 

Художественная литература. 

 Средняя группа 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с помощью 

педагога правильно понимать их содержание.  Воспитывать чувство языка, учить воспринимать 

мелодику русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное.  Совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и умение соотносить их с текстом.  

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать простые 

вопросы.  Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого.  

 Старшая группа 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных произведений, 

формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать 

свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. Формировать 

интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания 

иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. Способствовать 

выражению эмоциональных проявлений. 
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2.1.4. Художественно – эстетическое развитие 

 В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

1. развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

2. развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

3. 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. 

 Основными специалистами в области «Художественно-эстетическое развитие» в группах 

компенсирующей направленности выступают: воспитатели, музыкальный руководитель, и 

учитель-логопед. Решение задач по художественно-эстетическому развитию осуществляется ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, в образовательной деятельности. 

Для детей с нарушениями речи: 

развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия; 

развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-мелодической 

стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое ударение) 

формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты голоса; 

активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами, качественными и 

относительными прилагательными; 

• развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок; 

• воспитание произвольного внимания и памяти; 

• тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время 

физкультминуток). 

Музыкальный руководитель: 

• музыкально-ритмические игры; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

• Игры-драматизации.  

Учитель - логопед: 

• индивидуальные логопедические занятия  

Воспитатель: 

• фронтальная (подгрупповая) образовательная дельность по          художественно-

эстетическое развитие с применением дидактических игр и упражнений на развитие творческих 

способностей; 

• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы  

Педагог – психолог: 

• игры на развитие слухового и зрительного восприятия; 

• упражнения на развитие целенаправленного внимания и         наблюдательности; 

• игры на развитие слуховой и зрительной памяти; 
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• игры на развитие мышления и речи (активизация и обогащения словарного запаса). 

• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики. 

 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 

и творчества. 

 

 Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации. 

 

 Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

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

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

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

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

 

 Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

 

 Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств. 

 

 Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

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

 

 Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

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

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

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

средствами музыкальной выразительности. 

 

 Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

 

 В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

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

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

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

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 В основу реализации   художественно - эстетического направления по развитию 

музыкально – двигательных навыков взята парциальная программа А.И. Буренина «Ритмическая 

мозаика». 

 В программе раскрывается технология, в основе которой музыкальное движение, 

направленное на целостное развитие личности детей. Система работы предполагает вариативные 

игровые формы организации педагогического процесса в дошкольных образовательных 

учреждениях на основе сотрудничества ребенка и взрослого. 

К программе прилагаются методические рекомендации, раскрывающие путь развития детей.  

Цель программы — развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности.  

 И, как известно, чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных впечатлений, 

чувственного опыта, тем более гармоничным, естественным и успешным, в таком виде 

деятельности, как движение под музыку, будет дальнейшее развитие ребенка, становление его 

личности. И, возможно, меньше будет проблем у наших детей с развитием речи, внимания, 

памяти, мышления, формированием красивой осанки. 
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2.1.5. Физическое развитие 

 В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

1. становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

2. овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

3. развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

4. приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

5. формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

 

Основными специалистами в области «Физическое развитие» в группах компенсирующей 

направленности выступают: воспитатели, инструктор по ФИЗО, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед. 

Для детей с нарушениями речи: 

• формирование полноценных двигательных навыков; 

• нормализация мышечного тонуса; 

• исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

• упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции; 

• развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

Музыкальный руководитель: 

• музыкально-ритмические игры; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

Учитель-логопед: 

• индивидуальные логопедические занятия;  

Воспитатель, инструктор по ФИЗО: 

• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

• игры на развитие пространственной ориентации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста: 

 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

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

играх с другими детьми и самим организовывать их. 

 

 На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 
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 Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

 

 Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

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

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

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

 

 Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

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

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 

 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. 

 

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

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

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

аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

 

 В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

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

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

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

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

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

 

 В этот период является значимым расширение и уточнение представлений, обучающихся с 

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

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

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся 

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

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

организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, 

о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся 

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

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

усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ 

 Во-первых, в основу работы по оздоровлению заложен комплексный подход, включающий 

различные компоненты, совокупность которых объединена в понятии «здоровый образ жизни» 

ребенка. Иными словами, направления нашей оздоровительной работы мы выстраиваем с учётом 

принципа взаимосвязи и взаимозависимости эмоционального состояния, нервно - психического и 

соматического здоровья. 

 Во-вторых, мы считаем, что физическое и душевное благополучие, являющееся основным 

компонентом понятия «здоровье», предполагает нормальное течение роста и развития ребенка. 

Рациональная организация двигательной активности - жизненно важное условие для роста и 

развития детского организма. За основу работы мы взяли «энергетическое правило скелетных 

мышц», которое гласит: процессы жизнедеятельности, прежде всего, зависят от двигательной 

активности. Другими словами, чем активнее работают мышцы, тем более жизнеспособен человек. 

Нагружая мышечную систему, мы не только воспитываем ребёнка сильным и ловким, но и 

развиваем его сердце, лёгкие, все внутренние органы. Напряженная работа скелетно-мышечной 

системы ведёт к совершенствованию всех органов и систем, к созданию резервов прочности и 

мощности организма, которые определяют меру здоровья. 

Движение – это путь не только к здоровью, но и к развитию интеллекта. Правильно 

организованное физическое воспитание способствует развитию у детей логического мышления, 

памяти, инициативы, воображения, самостоятельности. Дети становятся более внимательными и 

наблюдательными, более дисциплинированными. У них укрепляется воля и вырабатывается 

характер.  

 В-третьих, психическое здоровье рассматривается нами как состояние душевного 

благополучия, которое соотносится с переживание психологического комфорта. В основу нашей 

работы заложены условия, обеспечивающие психологический комфорт всем участникам 

педагогического, процесса, который оказывает положительное влияние на состояние здоровья в 

целом. Режим дня предусматривает разнообразную деятельность детей в течение дня с учетом 

состояния здоровья и возраста.  

 У нас детей не «пичкают» знаниями, их не заставляют строго следовать всем правилам 

распорядка дня. Всё происходит как бы само собой, естественным для ребёнка образом. И при 

этом создаются такие условия, которые позволяют удовлетворить прекрасное детское 

любопытство. У детей есть насыщенная событиями жизнь. Хочется жить, хочется узнать то, что 

тебя держит в активном состоянии познания. Но за разгадкой одной тайны сразу следует другая, 

ещё более «тайная» и ещё более привлекательная и заманчивая. 

Кроме того, только в процессе пребывания ребёнка в детском коллективе, в разнообразной 

игровой, познавательной и трудовой деятельности успешно протекает его социальное развитие. А 

здоровым можно назвать лишь того дошкольника, который способен не только к познавательной и 

творческой деятельности, к развитию духовных способностей, но и к полноценному выполнению 

социальных функций. 

 В-четвёртых, у нас разработана и внедрена в практику работы система эффективного 

закаливания. Оздоровительное влияние физических нагрузок и психологического комфорта на 

организм ребёнка ещё значительнее, если они разумно сочетаются с закаливающими средствами.  

В качестве профилактики простудных заболеваний мы используем старый способ закаливания – 

босохождение. Наиболее приемлемым оказался метод И.М. Саркисова – Серазини: вначале дети 

ходят в легких носках, а потом уже босыми ногами по комнате в течение 30 минут каждый день. 

Это время продлеваем на 10 минут ежедневно. Затем дети ходят босиком весь день. 

 

Интенсивное закаливание 

 Первое интенсивное закаливание – погружение стоп в ледяную водопроводную воду, 

температура которой не выше +8+100 С.  Начиная с октября, в детском саду после сна мы 

проводим комплексное закаливание детей. Обычно используем 4 таза для воды, в которые ребёнок 
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наступает в среднем на 5 секунд, просчитывая про себя время (в целом ноги находятся в воде 20 

секунд). Ноги не растираем, а только промокаем полотенцем. При таком закаливании не следует 

нагревать воду, иначе не произойдёт тонизирующего воздействия на активные точки стоп. 

Предварительно перед водными процедурами проводим массаж биологически активных точек 

лица и тела:  

а) массаж лба: поглаживание, растирание (по 10-15 раз каждого действия);  

б) массаж кожи под глазами в проекции гайморовых пазух (поглаживание, растирание по 10-15 

раз);  

в) массаж крыльев носа (200 движений в минуту); 

г) массаж околоушный (для профилактики отита «вилкой» указательного и среднего пальца 

растираем области кожи за ухом и перед ухом);  

д) «морзянка» - на выдохе через один носовой ход произносим звук «М» (при хронических 

гайморитах). 

И проводим плантарный массаж: хождение босиком по камням, ребристой доске, резиновым 

коврикам с шипами – 1-2 минуты. Такой массаж повышает устойчивость организма к простудным 

заболеваниям. 

В нашем детском саду проводится комплексная оздоровительная работа, в которой используются 

наряду с традиционными и нетрадиционные методы оздоровления воспитанников. 
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2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 

 

 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды:  

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды:  

2. - характер взаимодействия с педагогическим работником;  

3. - характер взаимодействия с другими детьми;  

4. - система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

5. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

6. 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.  

7. 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.  

8. 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 деть  

9. 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.  

10. 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.  

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров 
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по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

12. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

13. 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.  

14. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с 

педагогическим работником и переносит его на других людей  
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          2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями  

                                      (законными представителями) с ТНР  
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с 

ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителей (законным 

представителям).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 

коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в ГБЛОУ 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.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР:  

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода развития 

ребенка в период дошкольного возраста.  

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

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

представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек.  

4. Взаимодействие педагогических работников ГБДОУ с родителей (законным представителям) 

направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). Задача 

педагогических работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.  

5. Укрепление и развитие взаимодействия ГБДОУ и семьи обеспечивают благоприятные условия 

жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.  

6. 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.  

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач:  

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка;  

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

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным представителям), 

активизация их участия в жизни детского сада.  

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе;  

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся.  

8. 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;  
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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 ДОО; создание открытого 

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

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО обучающися с ТНР 

как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с родителями 

(законными представителями).  

10. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей с ТНР:  


 организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания;  

 повышение уровня родительской компетентности;  

 гармонизация семейных детско-родительских отношений.  

 

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

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

1. Коллективные формы взаимодействия  
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в начале, в 

середине и в конце учебного года.  

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы;  

- решение организационных вопросов;  

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, в том 

числе и социальными службами.  

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не 

реже 3-х раз в год и по мере необходимости.  

Задачи:  

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;  

- решение текущих организационных вопросов.  

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей детей, 

поступающих в ДОО в следующем учебном году.  

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы.  

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании запросов 

и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один раз в два месяца.  

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы» и др.  

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со 

стороны семьи детям с проблемами в развитии;  

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.  

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей.  

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью.  

2. Индивидуальные формы работы  
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, психолога, 

воспитателей и по мере необходимости.  
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Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей;  

- определение оценки родителями работы ДОО.  

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями.  

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба 

работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и предложения.  

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один раз в 

неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов.  

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение 

способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, 

помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной 

основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка.  

3. Формы наглядного информационного обеспечения  
3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и 

выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к школе», 

«Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие 

книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»).  

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО;  

- информация о графиках работы администрации и специалистов.  

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы.  

Задачи:  

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;  

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка.  

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в 

форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год.  

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних 

условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и воспитатели 

специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными инструкциями.  

4. Проектная деятельность  
4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных детско-

родительских проектов (несколько проектов в год).  

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и 

детей.  

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной 

почты для родителей.  

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок 

по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро получить 

различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам.  
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При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который изучает и 

анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье. 

Формы работы по образовательным областям 

                           Формы работы 

средняя группа старшая группа 

ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физкультурное занятие  

Игра  

Утренняя гимнастика  

физкультурные досуги  

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

 

Физкультурное занятие  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Интегративная деятельность  

Экспериментирование  

Контрольно-диагностическая  

деятельность  

физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера  

Проектная деятельность  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Проблемная ситуация  

со
ц

и
ал

ь
н

о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе)  

Игра  

Наблюдение  

Рассматривание  

Педагогическая ситуация  

Праздник  

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

 

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе)  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Педагогическая ситуация  

Праздник  

Поручение  

Дежурство.  

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера  

Просмотр и анализ мультфильмов,  

видеофильмов.  
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р
еч

ев
о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Ситуация общения.  

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

Проектная деятельность 

Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Ситуация общения.  

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

Интегративная деятельность  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

Проектная деятельность  

п
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование.  

Конструирование.  

Развивающая игра  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Беседа  

Проблемная ситуация 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование.  

Исследовательская  

деятельность  

Конструирование.  

Развивающая игра  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Интегративная деятельность  

Беседа  

Проблемная ситуация  

х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 –

 э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Игра  

Организация выставок  

Слушание соответствующей  

возрасту народной,  

классической, детской музыки  

Экспериментирование со  

звуками  

Музыкально-дидактическая игра  

Разучивание музыкальных игр и танцев  

 

Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  

Изготовление украшений  

Слушание соответствующей  

возрасту народной,  

классической, детской музыки  

Экспериментирование со  

звуками  

Музыкально-дидактическая игра  

Разучивание музыкальных игр и 

танцев  

Совместное и индивидуальное  

музыкальное исполнение  

 

 Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка).  

-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 

-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  
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бумагу, природный и 

иной материал,  

 

-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

 Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ТНР  

 

Цели программы КРР:  

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

-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:  

1. Определить особые образовательные потребности, обучающихся с ТНР, обусловленные 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

2. Корректировать речевые нарушения на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия;  

3. Оказать родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативную и 

методическую помощь по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия.  

 

Программа КРР 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 родителей (законным представителям).  
 

КРР всех педагогических работников ДОО включает:  

 

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР);  

-коммуникативное развитие детей с ТНР;  

 

 

 

- волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 
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образовательных отношений, в т. ч. родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования обучающихся с ТНР.  
 

 Программа КРР предусматривает вариативные формы специального сопровождения 

обучающихся с ТНР.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей, 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы КРР определяются:  

ентов языковой системы и уровнем речевого развития (II уровень; III 

уровень,Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН),  

заикание),  

обучающихся с ТНР,  

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

 

Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются:  

онтогенетическими закономерностями его становления;  

синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  

в речевой деятельности;  

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных навыков;  

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует:  

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;  

 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР.  

 

 Специальные условия для получения образования детьми с ТНР  
Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать:  

-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности обучающихся с ТНР;  

тических пособий, технологий, методики других средств 

обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых ДОО;  
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специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР;  

-логопедом (не 

реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР.  

 

 Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ТНР, 

позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного 

всестороннего обследования каждого ребенка. 
 

Обследование строится с учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, 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. 

 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, 

обучающихся с ТНР 

 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 родителей (законным представителям) ребенка.  

 При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком обследование 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 
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положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в 

речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим 

работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  

 Беседа с 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 организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 

«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.  

 

Обследование словарного запаса 

 Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка, обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов 

в разных ситуациях и видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 

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

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом.  

 

Обследование грамматического строя языка 
 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, 
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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 этого необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР.  

 Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

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

ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

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

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. 

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

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов 

и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования 

фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 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;  
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четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи.  

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР 
 В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 

квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической 

помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии.  

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с 

ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) 

основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.  

 Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с 

педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.  

 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью 

                  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).  

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.  

1. 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).  
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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, 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).  

5. 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.  

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости 

от возрастных критериев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется:  
 их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах 

речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;  

уровне;  

ределять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;  

 

видах речевых высказываний.  
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2.5.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

 Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

учебном плане образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В учебном плане образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, 

в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного.  

 Конструктивно - модельная и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
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побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные виды 

деятельности, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества. 

Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация таких видов деятельности носит 

преимущественно подгрупповой характер. Это: 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта.  Они 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы кормим птиц», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» …). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам (мини - музей), оформление художественной 

галереи, книжного уголка, игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой 
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мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия. 

- Досуги и развлечения вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Мы проводим: коляду, масленицу, день смеха, день земли, веселые старты. 
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2.6. Рабочая программа воспитания  

 Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке.  

В основе процесса воспитания обучающихся должны лежать конституционные и национальные 

ценности российского общества.  

 Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания.  

 С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных 

отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

 Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОУ.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.  

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, 

региональной и муниципальной спецификой.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями.  

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДОУ. Структура Программы 

воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 
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2.6.1. Целевой раздел Программы воспитания. 
 

Цель: личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий 

для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, 

через: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, 

социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 

Задачи: 

1. Содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

2. Способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3. Создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности 

к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4. Осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

Направления воспитания: 

 Патриотическое 

Цель: Содействие формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство 

патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, 

чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к 

своему народу. 

 Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование "патриотизма 

наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); "патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

"патриотизма созидателя и творца", устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 Духовно – нравственное 

Цель: Формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

Ценности - Жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания. 
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 Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием 

которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. 

 Социальное 

Цель: Формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

Ценности - Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

 В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

 Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 

поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, 

к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

 

 Познавательное 

 Цель: Формирование ценности познания. 

Ценность - Познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 

 Проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 

личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 

добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

  Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

 Физическое и оздоровительное 

Цель: Формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - Жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 
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Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления 

здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

 Трудовое 

Цель: Формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка 

к труду. 

 Ценность - Труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

 Эстетическое 

 Цель: Способствование становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

Ценности - Культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

 

 Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 

ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота 

помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 
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2.6.2. Целевые ориентиры воспитания 

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

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

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

не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем.  

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС 

ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся».  

        Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриоти- 

ческое 
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,  

сотрудничес

тво 

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. 

Познаватель- 

ное  

Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в т.ч. 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 

оздоровитель- 

ное  

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в т.ч. 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. 

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.  
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2.6.3. Содержательный раздел Программы воспитания 

 

 Уклад МАДОУ 

Уклад — это совокупность основополагающих принципов и ценностей, на которых строится 

жизнь и деятельность ДОУ. Опирается на базовые национальные ценности, содержит традиции 

региона и ДОУ, задает культуру поведения сообществ, описывает предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

 Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах (ФГОС ДО 

Раздел I, пункт 1.2.): 

1. Поддержка разнообразия детства; 

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

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

4. Уважение личности ребенка. 

 Уклад учитывает: 

Традиции и ценности региона, города, ДОУ: 

- календарные праздники: День шахтера, День города,  

- праздники и традиции Кемеровской области, «Календарь событий Кузбасса»  

- фольклорные праздники: Масленица, Колядки 

2. Традиции и интересы семей воспитанников: 

- спорт и здоровье (спортивные семейные досуги, «Мама, папа и я – спортивная семья», 

спортивные старты, посвященные 23 февраля «Папа и я – лучшие друзья»); 

- экскурсии; конкурсы (конкурс поделок из природного материала, творческий конкурс к Новому 

году.); 

- совместное творчество (праздничный концерт к Дню Матери, выставки рисунков и поделок 

«Осенний вернисаж», «Зимние кружева», «Весеннее пробуждение»). 

3. Формирование у детей ценностей воспитания: патриотизм, гражданственность, социальная 

солидарность, человечество, наука, семья, труд и творчество, искусство и литература, природа 

через разные формы взаимодействия участников образовательных отношений: тематические 

беседы, КВН, встречи с интересными людьми, фестивали («Народные игры», «Чистые тарелки»); 

акции (Помоги четвероногому другу, Охота за батарейками, Собери крышечки, Покорми птиц); 

конкурсы («Я познаю мир», «Семейный альбом по ПДД», «Профидетки»). 
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 Воспитывающая среда ДОУ 

 Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру.  

 Воспитывающая среда строится по четырем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами (уголок приветствия, календарь дней рождения); 

- «от взрослого», который сам является образцом для окружающих (внешний вид, 

поведение, культура общения, речь и др.) 

- «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания (схемы 

приветствия, картинки); 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым «Центр строительство» «Центр, играй – ка», «Творческая мастерская», 

«Лаборатория». 

 Воспитательный процесс организуется в воспитывающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, 

чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. Коллектив 

ДОУ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет 

возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит 

ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. 

 Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в которых 

находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где 

дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

 Общности  ДОУ 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных).  
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ОБЩНОСТИ ДОУ 

Профессиональная Профессионально 

- родительская 

Детско - 

взрослая 

Детская 

-методические 

объединения 

- творческая группа 

 

-родительский 

комитет 

-родительское 

собрание 

- круглый стол 

- акции 

- фестивали 

- конкурсы 

-совместные 

проекты 

-детские 

проекты 

-кружки 

Рис.2. Общности ДОУ 

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

 Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения 

(Кодекс профессиональной этики педагогических работников ДОУ, разработан на основании 

положений Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.):  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

-  улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  
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- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 Социокультурный контекст 

 Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация 

социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной 

организации. 

 Социальное партнерство - это отношения, 

организуемые образовательным учреждением между двумя и более равноправными субъектами, 

характеризующиеся добровольностью и осознанностью за выполнение коллективных договоров и 

соглашений и формирующиеся на основе заинтересованности всех сторон в создании психолого-

педагогических и социокультурных условий для развития обучающихся, повышения качества 

образования. 

                       Взаимодействие МАДОУ № 171 с социумом включает в себя: 

Таблица 3 

Взаимодействие ДОУ с социумом 

государственные 

структуры и 

органы местного 

самоуправления 

учреждения 

здравоохранения 

 

учреждения образования, 

спорта, культуры 

 

се
м

ь
и

 в
о
сп

и
та

н
н

и
к
о
в
 Д

О
У

 

 

Управление 

образования 

администрации г. 

Кемерово; 

родительский 

комитет, 

наблюдательный 

совет; 

педагогический 

совет 

Поликлиника №2, 

ГАУЗ Кузбасская 

областная детская 

клиническая 

больница 

МБОУ НМЦ, МБОУ ДО 

ГЦ(Ю)ТТ, КРИПК и ПРО, ГОО 

Кузбасский РЦППМС «Здоровье и 

развитие личности», МАОУ СОШ 

№55, Легкоатлетический манеж, 

Театр кукол Кузбасса им. А. 

Гайдара, Инструментальный 

квартет «Щелкунчик», ГАПОУ 

«Кемеровский педагогический 

колледж» 

 

-МБОУ ДПО «НМЦ» (организация мероприятий: семинары, вебинары, мастер – классы, 

консультации, курсы повышения квалификации, конкурсы и т.д.).  

-КРИПК и ПРО (организация мероприятий: семинары, вебинары, мастер – классы, консультации, 

курсы повышения квалификации, конкурсы и т.д.). 
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- Кузбасский РЦППМС «Здоровье и развитие личности» (семинары, вебинары, мастер – классы, 

консультации). 

 -Кузбасский педагогический колледж (педагогическая практика студентов на базе МАДОУ № 

171).  

-МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) технического творчества города Кемерово» 

(методическая поддержка педагогов по обучению детей безопасности дорожного движения, 

конкурсы по безопасности).  

-Государственная филармония Кузбасса (участие в проекте «В филармонию круглый год»).  

- Театр кукол Кузбасса им. А. Гайдара, Инструментальный квартет «Щелкунчик» (приобщение 

детей к культурным ценностям) 

- Легкоатлетический манеж (ГТО, спортивные соревнования) 

 Деятельности и культурные практики 

 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. 

Таблица 4 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

ПРЕДМЕТНО – ЦЕЛЕВАЯ 

(организуемые взрослым) 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

(активная, 

самостоятельная) 

СВОБОДНАЯ 

ИНИЦИАТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(спонтанная, 

самостоятельная) 

игровая 

коммуникативная 

познавательно – 

исследовательская 

конструктивно – модельная 

музыкальная 

хозяйственно – бытовой 

труд 

режиссерские игры 

экспериментирование 

объединения по интересам 

изодеятельность 

моделирование 

фантазирование 

коллекционирование 

 
 Задачи воспитания в образовательных областях 

Соотнесение направления воспитания и образовательных областей 

Таблица 5 

 

Образовательная область Направление воспитания 

Социально – коммуникативное развитие Патриотическое, духовно-нравственное, 

социальное и трудовое. 

Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

Речевое развитие Социальное, эстетическое 
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Художественно – эстетическое развитие Этико - эстетическое 

Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

 

 

направление 

воспитания 
ценности показатели 

патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям.  

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру, знающий 

государственную символику.  
 

социальное, 

духовно -

нравственное 

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 со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел.  

познавательное Знание, 

экология 

Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности.  

Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

физическое, 

оздоровительное 

Здоровье, 

безопасность 

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, 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  
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 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. 
Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничества с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования. 
Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому   участие родителей в работе ДОУ, в 

совместных с детьми мероприятиях, их личный пример   –    все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 
Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений. 
 

Цель взаимодействия: Установление партнерских отношений педагогов ДОУ и семьи 

по созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 
Задачи: 
1.                 Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 
2.                 Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка. 
3.                 Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 
 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

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

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2.                 Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 

различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий.  

3.                 Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В 

результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей. 

4.                 Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.  

5.                 «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях через 

мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

6.                 Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и 

детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 
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7.                 «Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и 

других мероприятий. 

8.            Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

 

 События образовательной организации 

 В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. Образовательные программы ДО направлены на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе на 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ НОО, на основе специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

МАДОУ № 171 расположен в городе Кемерово, в Ленинском районе. В шаговой доступности 

находится библиотека, центр дополнительного образования детей, музыкальная и художественная 

школы, общеобразовательная школа №55. В детском саду функционирует 6 групп из них 4 групп 

общеразвивающей направленности и 2 группы компенсирующей направленности. Педагоги, дети 

и семьи воспитанников постоянно участвуют в благотворительных акциях, масштабных проектах 

и конкурсах разной направленности (социальной, экологической, патриотической, помощь 

животным).  

Проекты и программы в которых участвует ДОУ 

Таблица 6 

№ Уровень Наименование мероприятий Сроки  

1.  Федеральный «Сдача норм ГТО несовершеннолетними 

обучающимися»  
март 

2.  Региональный Участие в областном конкурсе детских 

мультипликационных фильмов «Кузбасский 

кораблик мечты» 

февраль 

3.  Муниципальный - Методическое сопровождение молодых педагогов 

с целью профессионального роста 

- Фестиваль исследовательских работ «Я познаю 

мир» 

- Кузбасская лига спорта дошкольников 

- Мама, папа и я спортивная семья 

- Фестиваль «Звездный калейдоскоп» 

 

 

январь – 

март  

 

апрель  

4.  
ДОУ Выставка поделок «Чудеса с обычной грядки сентябрь 
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Смотр конкурс «Группа, где детям хорошо» сентябрь 

Фестиваль народных игр ноябрь 

Концерт к Дню матери ноябрь 

Проект – конкурс «Новый год в сказке» декабрь 

«Раз в крещенский вечерок» развлечен. январь 

Папа, мама и я – дружная семья январь  

«День защитника отечества» проект февраль 

Мама – слово дорогое! март  

Выставка художественно – продуктивной детской 

деятельности «Дорога в космос» 
апрель 

Фестиваль «Созвездие талантов» апрель  

«Мы этой памяти верны» май  

 

Инновационные, перспективные технологии («точки роста») в воспитательной работе ДОУ 

Таблица 7 

№ Направления Технологии, методы, приемы.  «Точки роста» 

1.  Физическое 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

Активный отдых (праздники, развлечения, спортивные 

соревнования, подвижные игры, эстафеты) в т. ч. с участием 

родителей.  

«Кузбасская дошкольная лига спорта», разработка программы по 

подготовке дошкольников к сдаче ГТО. 

2.  Познавательное 

направление 

воспитания 

«Технология проблемного обучения». Совокупность приемов и 

методов, которые обеспечивают формирование самостоятельной 

познавательной деятельности ребенка и развитие творческого 

мышления посредством преодоления умственного затруднения, 

вызванного дефицитом знаний 

3.  Экологическое 

направление 

воспитания 

 

«Бережливые технологии» 

Формирование необходимых знаний, навыков и умение 

использовать их в повседневной жизни для бережного 

использования. Бережного отношения, рационального 

применения природных ресурсов.Акция «Сохраним зеленую 

красавицу», «Птичья столовая», раздельный сбор бытовых 

отходов «Дадим вторую жизнь». Посвящение в эколята. 
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2.6.4. Организационный раздел Программы воспитания 

 

Кадровое обеспечение 

 Основные функции, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса с 

детьми ТНР, лежат на родителях, воспитателях и младших воспитателях возрастных групп в 

сотрудничестве со специалистами ДОУ (учитель – логопед, педагог – психолог, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель)  согласно должностных инструкций. 

 К организации и реализации воспитательного процесса возможно привлечение 

специалистов других организаций (библиотеки, театры музыкальная школа, музеи), в рамках 

сетевой формы реализации Программы организация работы, с которыми строится на 

добровольной договорной основе. 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляется членами 

психолого-педагогического консилиума (ППк) МАДОУ №171 в соответствии с Положением о 

ППк. В состав ППк ДОУ входят старший воспитатель, учителя-логопеды, педагог-психолог. 

Таблица 8 

Наименование 

должности (в 

соответствии со 

штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующая ДОУ 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов;  

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий;  

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ);  

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов. 

Старший 

воспитатель 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на уч. год;  

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов 

в воспитательной деятельности; 

 - подготовка информации для сайта ДОУ о воспитательной 

деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей;  

-участие обучающихся в районных, городских и региональных 

конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления воспитательной 
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деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ;  

 организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

  внедрение здорового образа жизни;  

 внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса;  

 организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности;  

 

Младший 

воспитатель  

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников 

творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры дошкольника 

 

Нормативно – методическое обеспечение 

В соответствии с разделом «Программа воспитания» изменения вносятся в локальные документы 

МАДОУ: 

- Должностные инструкции педагогических работников 

- Программа развития 

- Договор сотрудничества с социальными партнерами 

 

Предметно – пространственная среда 

 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) включает: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ; 

игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их 

принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

⃰ Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

⃰ Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Организация. 

⃰ Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

⃰ Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

⃰ Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

⃰ Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ 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. 

⃰ Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
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⃰ Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 

 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

 личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

 

 Инклюзия является ценностной основой уклада детского сада и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

⃰ На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

⃰ На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

⃰ На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 

представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

⃰ На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

⃰ На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников. 

  Основные условия реализации Программы воспитания: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
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III. Организационный раздел Программы. 
 

  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. 

 

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

  Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Средняя группа 

Меся

ц 

Неделя  

 

Лексическая тема Краткое содержание работы по 

теме 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1-2 

неделя 

Исследование 

индивидуального 

развития детей учителем 

логопедом. 

 Заполнение речевых 

карт.  

Мониторинг развития 

детей воспитателями и 

педагогом-психологом.  

Заполнение листов 

оценки.  

Расширять представления детей 

об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах, знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

Пополнять и 

активизировать словарь детей, 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества из 

бросового 

материала. 

3 неделя Осень.  учить обобщать слова.  
4 неделя Осень. Деревья.   Учить детей рассказывать: 

описывать предмет, картину; 
 

 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя Огород. Овощи Закреплять правильное 

произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих. 

 

2 неделя Сад. Фрукты   
3 неделя Лес. Грибы.    
4 неделя Лесные и садовые ягоды   

Н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя Домашние животные Расширять  Выставка  

2 неделя Одежда представления детей о  

животных, одежде, обуви, по 

детского 

творчества. 

3 неделя Обувь сезонам; обобщать знания детей 

о мебели, учить составлять 

рассказ по картинке, 

активизировать употребление в 

речи названий предметов, их 

частей, материалов. Учить 

использовать в речи 

прилагательные, глаголы, 

предлоги. 

 

4 неделя Мебель   

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя Зима.  

 
 

 

 2 неделя Зимние виды спорта, 

забавы 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года, с 

зимующими птицами. 

Расширять и обогащать знания 

детей об особенностях зимней 

Новогодний 

утренник. 

Выставка 

детского 

творчества 
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природы. Пополнять и 

активизировать словарь детей. 

Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений.  

 

«Новогодняя 

игрушка» 

 

 3 неделя Зимующие птицы   
 4 неделя Новогодний праздник   

Я
н

в
ар

ь 

1 неделя Зимние каникулы Знакомить с домом, с 

предметами домашнего 

Сюжетно-

ролевая игра по  

 2 неделя Промежуточная 

диагностика 

обихода, мебелью, бытовыми 

приборами, знакомить с 

родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностям и. 

Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с 

городским, с правилами 

поведения в городе, с 

элементарны ми правилами 

дорожного движения. 

Правилам 

дорожного 

движения. 

 3 неделя Наш город. Моя улица. 

Город 

Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные 

по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с - з. 

 

 4 неделя Транспорт   

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя Правила дорожного 

движения 

Развивать представления о 

профессиях. Осуществлять 

патриотическое воспитание. 

Знакомить с военными 

профессиями. Воспитывать 

любовь к Родине. 

День Здоровья 

Спортивный 

праздник. 

 2 неделя Профессии пап Активизировать употребление в 

речи названий предметов, их 

частей, материалов, из которых 

они изготовлены. 

Праздничные 

мероприятия к 

23 февраля. 

 3 неделя Инструменты   
 4 неделя Наша армия   

М
ар

т 

1 неделя Мамин праздник. 

Профессии мам 

Учить использовать в речи 

наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. Продолжать 

формировать у детей умение 

согласовывать слова в 

предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; 

Праздничные 

мероприятия к 

8 марта. 
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 2 неделя Дикие животные весной   
 3 неделя Домашние животные 

весной 
  

 4 неделя Весна   

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Птицы прилетели Продолжать учить детей 

определять и называть 

местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, 

между), время суток. 

Праздник 

«Весна» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Сделай 

скворечник». 
 2 неделя Космос Закреплять правильное 

произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, 

шипящих. 

 

 3 неделя Первые весенние цветы Учить детей рассказывать: 

описывать предмет, картину; 
 

 4 неделя Рыбки в аквариуме.   

М
ай

 

1 неделя 1 мая. 9 мая День победы Помогать заменять часто 

используемые детьми 

указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными 

выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы 

(чистый - грязный, светло - 

темно). Учить употреблять 

существительные с 

обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. 

п.).  

Упражнять детей в умении 

Акция 

«Подарки 

стихами для 

ветеранов». 

 2 неделя Насекомые пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

 

 3 неделя Цветущие комнатные 

растения 
  

 4 неделя Лето. Цветы на лугу   
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Старшая группа 

Месяц Неделя Тема Краткое содержание работы по 

теме 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

С
ен

тя
б

р
ь 

1неделя Мониторинг  Расширять представления детей 

об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах, знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

Праздник 

«Осень»  

Выставка 

детского 

творчества. 

2 неделя   

3 неделя Овощи  Обогащать речь детей 

существительными, 

обозначающими предметы 

бытового окружения; 

прилагательными, 

характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, 

обозначающими 

взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

 

4 неделя Фрукты    

О
к
тя

б
р
ь
  

1 неделя Труд людей в саду и 

огороде 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Развивать умения замечать 

красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Поделка из 

бросового 

материала». 

2 неделя Осень. Грибы. Ягоды Закреплять правильное, 

отчетливое произнесение 

звуков. 

 

3 неделя Осень в лесу. Деревья Развивать умение 

поддерживать беседу. 

 

4 неделя Домашние животные   

Н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя Моя страна - Россия Знакомить с домом, с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми 

приборами, знакомить с 

родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностям и. 

Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с 

городским, с правилами 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения.  

Выставка 

детского 

творчества. 

«Нарисуй 

безопасную схему 

Движения до 
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поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения. 

детского сада». 

2 неделя Мой город. Моя улица. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные 

по артикуляции и звучанию 

согласные звуки 

 

3 неделя Транспорт. Правила 

дорожного движения 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях: 

существительные с 

числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). 

 

4 неделя Поздняя осень. 

Подготовка диких 

животных к зиме. 

Совершенствовать 

диалогическую форму речи. 

 

Д
ек

аб
р
ь
  

1 неделя Зима Расширять представления детей 

о диких и домашних животных.  

Особенности жизни животных 

в разное время года (подготовка 

к зиме), их характерные 

особенности внешнего вида. 

Знакомить с обитателями 

подводного мира. Расширять 

представления о зиме. 

Новогодний 

утренник. 

Выставка 

детского 

творчества  

«Новогодняя 

гласная». 

 

2 неделя Домашние животные Упражнять детей в подборе 

существительных к 

прилагательному (белый - снег, 

сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун - озорник - 

проказник), с 

противоположным значением 

(слабый - сильный, пасмурно - 

солнечно). 

 

3 неделя Зимняя одежда и обувь. Поощрять попытки 

высказывать свою точку 

зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

 

4 неделя Волшебная сказка – 

Новый год 

  

Я
н

в
ар

ь
  

1 неделя Каникулы  Формирование представления о 

зимующих птицах, отличия, 

среда обитания. Продолжать 

развивать фонематический 

слух. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Кормушка для 

птиц». 

2 неделя Помогать детям замечать 

неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, 

предоставлять возможность 
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самостоятельно ее исправить. 

3 неделя Зимующие птицы Развивать монологическую 

форму речи. 

 

4 неделя Зимние забавы. Зимние 

виды спорта 

  

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя Здоровье. Человек.  Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и 

телом. 

День Здоровья 

Спортивный 

праздник. 

 

2 неделя Профессия Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

 

3 неделя Наша армия Знакомить с разными 

способами образования слов 

(сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, 

строитель). Упражнять в 

образовании однокоренных 

слов (медведь - медведица - 

медвежонок - медвежья), в том 

числе глаголов с приставками 

(забежал - выбежал - 

перебежал). 

Праздничные 

мероприятия к 23  

Февраля. 

4 неделя  Инструменты  Учить связно, последовательно 

и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

 

М
ар

т 
 

1 неделя Праздник 8 марта. 

Мамин день. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков для 

мамы, бабушки, сестры. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Формировать 

умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Праздничные 

мероприятия к 8 

марта. 

2 неделя Я и моя семья. Мой 

дом. 

Помогать детям употреблять 

слова в точном соответствии со 

смыслом.  

 

 

3 неделя Мебель. Бытовые 

приборы. 

Помогать детям правильно 

употреблять существительные 

множественного числа в 

именительном и винительном 

падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; 

несклоняемые 

существительные. 

 

4 неделя Весна. Изменения в Учить (по плану и образцу)  
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природе. Изменения в 

жизни животных. 

рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя Перелётные птицы Расширять представления о 

весне. Воспитывать бережное 

отношения к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Выставка 

детского 

творчества 

«Полетим в 

космос» 

2 неделя Космос Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

 

 

3 неделя Культура питания. 

Продукты питания 

Учить составлять по образцу 

простые и сложные 

предложения. 

 

4 неделя Посуда  Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

 

М
ай

  

1 неделя Праздник весны и 

труда 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы, 

воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и 

косвенной речью.  

 

Праздник 

«День победы». 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 неделя День победы  Формировать умение 

составлять небольшие рассказы 

творческого характера. 

 

3 неделя Цветы. Насекомые   

4 неделя Мониторинг    
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 3.2. Особенности организации предметно-пространственной образовательной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС п. 3.3 

и ФАОП §52. 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников с ТНР по всем 

образовательным областям ФГОС. 

Задачи:  

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

 Создавать условия для физического развития 

 Создавать условия для творческого самовыражения 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей 

на красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, книжных 

иллюстраций, музыки 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность 

самостоятельно делать выбор. Уголки и центры, расположенные в определенном порядке и 

отличающиеся индивидуальным оформлением и набором материалов, представляют собой 

многообразие развивающих сред в одном и том же помещении группы. Центры, уголки 

подсказывают ребенку, чем можно в них заняться. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного 

целенаправленного действия воспитанников во всех видах деятельности, которые размещаются в 

центрах и уголках и содержат разнообразные материалы 

Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по тематическим игровым 

центрам, что помогает детям, делает более организованной их игру и другую деятельность. 

Все игровое пространство в группах доступно детям: игрушки, развивающие игры, дидактический 

материал. Самостоятельное использование детьми игрушек и материалов определяет и 

соответствующую меру ответственности за их использование: дети учатся быть хозяевами. 

 Организованная таким образом предметно – развивающая среда позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не 

мешая друг другу, разными видами деятельности. Оснащение групповых комнат помогает детям 

самостоятельно определять содержание деятельности, наметить план действий, распределять своё 

время и активно участвовать в деятельности, используя различные игрушки и предметы. В 

группах созданы «уголки уединения», чтобы дети чувствовали защищенность и безопасность и, 

устав от окружающих могли отдохнуть. 

 

Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным областям 

Таблица 9 

Социально – коммуникативное развитие 

4-5 лет 5-7 лет требования к зонам 

- центр театра; 

- центр «Играй – ка» 

(сюжетно-ролевые 

игры); 

- центр театра; 

- центр «Играй – ка» 

(сюжетно-ролевые 

игры); 

- Наличие фотографий, символов, 

отражающих жизнь группы, эмоции 

- Наличие атрибутов, игрушек, 

предметов – заместителей для 
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- центр ряженья;  

- центр уединения; 

- центр «Светофорик» 

- центр именинника; 

- уголок дежурства 

- уголок «Мои успехи» 

 

 

- центр ряженья;  

- центр уединения; 

- центр «Моя 

безопасность 

- центр именинника; 

- уголок дежурства 

- уголок «Наши успехи» 

- мини музей 

- выставка  

сюжетно-ролевых игр 

- Наличие уголка дежурств 

- Наглядная информация для 

родителей 

- Наличие пособий, сделанных 

педагогами совместно с детьми и 

родителями 

Познавательное развитие 

- центр «Считай-ка» 

(сенсорика, 

математика) 

- центр «Читай-ка» 

(книжный); 

- центр  

«Игралочка» 

(дидактические игры); 

- центр «Мы познаем 

мир»; 

- центр «Светофорик» 

 

 

 

- центр математики; 

- центр природы; 

- центр «Игралочка» 

(дидактические игры); 

- центр «Читай-ка» 

(книжный); 

- центр «Лаборатория»; 

- центр «Моя 

безопасность; 

- мини-музей; 

- центр «Мы познаем 

мир»; 

- центр «Строительство» 

 

- Наличие календарей природы, 

коллекций 

- Наличие атрибутов и пособий для 

исследовательской деятельности 

- Наличия материалов для сенсорного 

образования 

- Наличие наглядного материала, игр, 

пособий для ознакомления с 

окружающим миром 

- Наличие художественной и 

энциклопедической литературы 

- Наличие материалов по правилам 

безопасности 

- Наличие дидактических и 

развивающих игр 

Речевое развитие 

- центр «Мастерская 

слова» (речевые игры); 

- центр театра; 

- центр «Читай-ка» 

(книжный) 

 

 

- центр «Мастерская 

слова» (речевые игры); 

- центр театра; 

- центр «Читай-ка» 

(книжный); 

- центр «Звуковичок» 

 

 

- Наличие наборов предметных и 

сюжетных картинок, альбомов, 

иллюстраций, открыток, фотографий 

по разным темам 

- Наличие картотеки речевых игр 

- Наличие разных видов театров 

(пальчиковый, плоскостной, теневой, 

фланелеграф и др.) 

- Наличие атрибутов для 

театрализованных игр (маски, 

шапочки) 

Художественно – эстетическое развитие 

      

-  центр «Творческая 

мастерская»; 

- музыкальный центр; 

- центр 

«Строительство»; 

 

      

-  центр «Творческая 

мастерская»; 

- музыкальный центр; 

- центр «Строительство»; 

-центр «Умелые ручки»; 

- картинная галерея 

- Наличие материалов для ИЗО, их 

разнообразие 

- Наличие литературы по искусству, 

репродукций, открыток и альбомов 

для рассматривания 

- Наличие конструкторов и 

строительного материала, игрушек для 

обыгрывания 

Наличие природного и бросового 

материала 
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- Наличие музыкальных инструментов, 

игрушек, технические средства 

- Наличие дидактических игр 

Физическое развитие 

- физкультурный 

уголок 

 

- физкультурный уголок 

 

- Наличие атрибутов для подвижных 

игр 

- Наличие спортивных игр (городки, 

бадминтон др.) 

- Наличие в группе условий для 

проведения закаливания и 

профилактики плоскостопия 

- Наличие нестандартного 

оборудования, изготовленного 

воспитателями и родителями 

- Наличие выносного материала для 

проведения подвижных игр на 

прогулке 
 

 

Учебно-методическая литература 

Таблица №10 

Области Литература 

Развитие речи Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе для детей с ОНР — СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР.—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.    

Познавательное 

развитие 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7лет). 

Куцакова Т.С. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Куцакова Т.С. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (5-6 лет). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-

7лет). 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: Рабочая 

тетрадь №1, №2, №3, №4. - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

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

лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (5-6 лет). 

Князева О.Л. «Я, ты, мы: Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников» 

Художественно- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 



89 

 

эстетическое 

развитие 

группа (4-5 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (5-6 лет). 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

- Буренина А. И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста). — 

2-е изд., испр. и дон. --- СПб: ЛОИРО, 2000. 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(5-6 лет). 
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3.3. Режим дня 

 Педагогический процесс в ДОУ представляет собой целостную систему, которая 

охватывает все основные направления развития ребенка, а также предусматривает систему мер по 

охране и укреплению его здоровья. 

Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня». Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей.  

 

 

Таблица 11 

Режим дня (холодный период). 

 

Вид деятельности 

Средняя группа Старшая группа 

Время в режиме 

дня 
Время в режиме дня 

Самостоятельная 

игровая деятельность 
700-835 700-830 

Завтрак  835-900 835-855 

З
ан

я
ти

я 

Организованная 

образовательная деятельность 

900-920* 

930-950 

900-925* 

935-1000 

1535-1600 

Кол-во в неделю 11 13 

Длительность 20мин 20- 25мин 

Самостоятельная игровая 

деятельность 
950-1020 1000-40 

Прогулка  1020-1220 1040-1220 

Обед  1220-1300 1220-1300 

Сон  1300-1500 1300-1500 

Постепенный выход из сна, 

гимнастика пробуждения, 

закаливание 

 

1500-1515 

 

1500-1520 

Полдник 1515-1530 1520-1535 

Игровая деятельность 1530-1630 1535-1630 

Доп. образование, досуги  1630-1700 

Прогулка  1630-1730 1700-1730 

Ужин  1730-1800 1730-1800 

Уход домой и прогулка 1800-1900 1800-1900 

 

Таблица 12 

 

 

Режим дня (тёплый период) 

 

№ Режимные моменты 
Средняя 

группа 
Старшая группа 
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1.  Прием детей на улице 

Самостоятельная деятельность детей. 
700-800 700-800 

2.  Утренняя гимнастика 807 – 815 815 – 825 

3.  Подготовка к завтраку, завтрак 825-850 830-850 

4.  Прогулка 

В период летних каникул учебных 

занятий нет. Проводятся подвижные 

игры, праздники, экскурсии по 

территории детского сада, лепка и 

конструирование (песочница, 

природный материал и т.д.), игры с 

водой. 

900-1150 900-1210 

5.  Подготовка к обеду. 

Обед  
1150-1240 12101250 

6.  Подготовка ко сну 

Дневной сон 
1250-1500 1310-1500 

7.  Постепенный выход из сна 

Гимнастика пробуждения 

Закаливающие процедуры 

1500-1525 1500-1525 

8.  Полдник  1520-1530 1520-1530 

9.  Совместная деятельность педагога с 

детьми, развлечения 

Самостоятельная деятельность детей 

1530-1600 1530 – 1600 

10.  Подготовка к прогулке 

Прогулка  
1600-1710 1600-1715 

11.  Подготовка к ужину 

Ужин  
1715-1750 1720-1750 

12.  Подготовка к прогулке 

Прогулка Уход домой. 

Взаимодействие с родителями. 

1750-1900 1750-1900 

 

 Учебный год начинается с 01 сентября заканчивается 31 мая. В середине учебного года, с 

30 декабря по 08 января для воспитанников ДОУ организуются каникулы, с 1 июня по 31 августа – 

летний оздоровительный период. 

 Объём образовательной нагрузки в течение дня соответствует санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20). 

Максимальная продолжительность организованной образовательной деятельности составляет: 

 

в средней группе                     -20 мин, 

в старшей группе                    - 25 мин. 

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней 

группе не превышает 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 50 минут и 1,5 

часа соответственно. В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 минут в день. В середине образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 
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 В группе по коррекции речи образовательная деятельность строятся по принципу 

интеграции образовательной и коррекционных программ. Каждая организованная образовательная 

деятельность интегрировано включает в себя несколько видов деятельности, взаимосвязанных между 

собой. 
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              3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

 Памятные даты Мероприятия, события 

С
ен

тя
б

р
ь
 

  
  
  
  
п

о
 Ф

О
П

 

(о
б

я
за

те
л
ь
н

ы
е)

 

1 сентября: День знаний; Развлечение музыкально – спортивное «Незнайка в стране 

знаний» 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Информация в Папке – передвижке 

8 сентября: Международный день распространения 

грамотности 

Викторина 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных 

работников 

Беседа, поздравительные открытки 

п
о
 в

ы
б

о
р
у
 

Д
О

У
 

Воспоминания о лете Выставка рисунков Летние пейзажи 

Неделя безопасности ПДД спортивно – познавательные старты по безопасности 

жизнедеятельности - «Если с другом вышел в путь» 

Выставка рисунков и поделок по ПДД «Пусть горит 

зеленый свет» 

о
к
тя

б
р
ь 

  
  
  
  
п

о
 

Ф
О

П
 

(о
б

я
за

те
л
ь
н

ы
е)

 

1 октября: Международный день пожилых людей;  Беседа, поздравительные открытки 

Международный день музыки; Выступление квартета Щелкунчик 

4 октября: День защиты животных; КВН 

Третье воскресенье октября: День отца в России. Фотовыставка «Папа и я – лучшие друзья» 

п
о
 

в
ы

б
о

р
у
 

Д О У
 Праздник осени Краски осени 
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Выставка поделок из природного материала «Чудеса с обычной грядки» 

  

 Фотовыставка к дню отца «Папа и я - лучшие друзья» 

н
о
я
б

р
ь 

 4 ноября: День народного единства; ООД по теме; 

фестиваль народных игр 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов внутренних 

дел России; 

Информация в Телеграмм 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; Концерт «Пусть мама услышит…» 

 30 ноября: День Государственного герба Российской 

Федерации. 

Оформление стенда о Государственном гербе 

п
о
 в

ы
б

о
р
у
 

Д
О

У
 

Фотовыставка ко дню матери «Загляните в мамины глаза» 

День Государственного герба Российской Федерации. Выставка рисунков «Герб моей семьи» 

д
ек

аб
р
ь
 

 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; Информация в Телеграмм 

 8 декабря: Международный день художника; выставка рисунков «Зимние кружева» 
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 9 декабря: День Героев Отечества; Беседа 

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; Беседа 

 26 – 28 декабря: Новый год. 
Новогодние утренники 

я
н

в
ар

ь
 

Ф
О

П
 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День 

освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно). 

Информация в Телеграмм 

  

Д
О

У
 

Рождество Христово  

Крещение Господне 

коляда развлечение 

Мама, папа и я спортивная семья соревнование 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

ф
ев

р
ал

ь
 Ф

О
П

 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно); 

Информация в Телеграмм 

8 февраля: День российской науки; Проектная деятельность – защита детских проектов. 

Участие в конкурсе «Я познаю мир» 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; 

Информация в Телеграмм 

21 февраля: Международный день родного языка Викторина 
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Д
О

У
 23 февраля: День защитника Отечества Праздник «Служат в армии солдаты – подражают им 

ребята» 
м

ар
т 

Д О У
 8 марта: Международный женский день; утренники «Букет для мамы» 

8 марта: Международный женский день Онлайн поздравления 

Ф
О

П
 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

Открытка плакат 

27 марта: Всемирный день театра. Кукольный спектакль 

ап
р
ел

ь
 Ф
О

П
 12 апреля: День космонавтики; Выставка поделок «На космических просторах» 

Д
О

У
 1 апреля День смеха Весенний музыкальный фестиваль 

День Земли акция «День птиц»; 

видеофильмов «Жители планеты Земля».  

м
ай

 

Ф
О

П
 1 мая: Праздник Весны и Труда; Он – лайн поздравление 

9 мая: День Победы; Выставка рисунков «Дорогами побед» 

19 мая: День детских общественных организаций России; Беседа о пионерах, об эколятах 
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ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Для детей 4-5 лет 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»-; «Зайчишка-трусишка…»: «Дон! Дон! Дон!-», 

«Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..». «Сидит, сидит зайка..>, «Кот на печку 

пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», 

«Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. 

 «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой;«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-

Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. 

Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О, Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с 

коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 

Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. 

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с 

нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с 

франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под 

ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. 

Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжия. «Улицей 

гуляет…» (из лихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; 

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. 

«Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. 

Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про 

сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная 

история». 

Проза. 

В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке Петушке и о кошке 

Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая 

корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. 

«Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке»); Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 
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Литературные сказки. 

М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о 

кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе»; Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. 

Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу 

— Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка 

пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. 

В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. 

В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — 

капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

 

 

Литературные сказки. 

А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. 

«Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. 

«Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. 

«Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии 

и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

  

Для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить…», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус. нар. песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 3. 

Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики…»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 

воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите 

лук…», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 
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Для детей 5-6 лет 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Никоденька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; 

«Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»: «По дубочку постучишь, прилетает 

синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»: «Грачи-киричи…»;«Уж ты, пташечка, ты 

залетная…»; «Ласточка- ласточка…»: «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. 

 «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-

Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка». «Дом, который построил 

Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; 

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. 

 «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки 

народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. 

Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника 

сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

 И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений 

Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный 

сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; 

И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. 

Левин. «Сундук», «Лошадь»; М.Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. 

Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. 

В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и 

собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); 

С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. 

Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); B.Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая 

звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

Гвидоне Салтановиче л о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. 

Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. 

А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C.Маршака; В. Смит. «Про 

летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с 

польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко 

всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. 

X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», 

пер. с англ. К. Чуковского, стихи з пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет 

на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь…», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер, с молд, Я. Акима; М. Исаковский. 

«Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 

Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый…» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот 

моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька…»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд. 

пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», 

кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г, Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы»»; М. Москвина. 

«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с грубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные 

стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,..»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с 

англ. Р Сефа;Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; 

С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. 

«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом 

последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. 

Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Каклягушку продавали»; Л. Петрушевская. 

«Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
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