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Общие положения. 

 

 

Адаптированная образовательная программа СП «Детский сад «Волна»» ГБОУ СОШ №3 им. М.Ф. 

Леонова с. Приволжье (далее «Программа») предназначена для специалистов, которые работают с 

детьми от 4-х до 7-ми лет, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР).  

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников в группах комбинированной  направленности ДОО 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся» 

- Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р 

«Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

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

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

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

февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

- федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в 

Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в 

Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный 

№ 61573); 

- Устав ГБОУ СОШ № 3 им. М.Ф. Леонова с. Приволжье; 

- Программа развития ДОО; 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

1.1. Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

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

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



1.2. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

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

развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

аспекты образовательной среды: предметнопространственная развивающая образовательная 

среда; характер взаимодействия со педагогическим работником; характер взаимодействия с 

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

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

1.2.1. Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, 

таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми. 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

1.2.2. Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является частью ФАОП ДО обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной  направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных 

групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

5.3. Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный план 

воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 

2. Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять 

не менее 60% от ее общего объема ФАОП ДО. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не 

более 40% от ее общего объема. 

3. В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется 

включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

4. Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также 



качества реализации основной образовательной программы Организации. Система оценивания 

качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

5. Программы для разных нозологических групп должны разрабатываться с учетом особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся указанных групп. 

На базе СП «Детский сад «Волна»» ГБОУ СОШ №3 им. М.Ф. Леонова с. Приволжье организованы 

2 группы комбинированной направленности, действующие на основании положения о группах 

комбинированной направленности, в рамках деятельности которого осуществляется коррекционная 

работа с детьми, являющимися детьми с ограниченными возможностями здоровья (ТНР). Зачисление 

детей с ОВЗ в комбинированную группу осуществляется в соответствии с заключениями психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) с. Хворостянки, Хворостянского района «Центр 

диагностики и консультирования Самарской области». При отсутствии заключения ПМПК по 

результатам наблюдения за ребенком воспитатель (родители) обращаются в ППк ДОО с целью 

психолого-педагогического обследования дошкольника. По результатам диагностики коллегиально 

принимается решение о направлении ребенка с целью освидетельствования на ПМПК с согласия 

родителей. 

 «Программа» обеспечивает образовательную деятельность с детьми ОВЗ в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. «Программа» содержит материал для 

организации коррекционно- развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным 

областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию. На основе ФГОС ДО, разработана предлагаемая «Примерная 

адаптированная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи», 

обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к 

школьному обучению. Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими 

факторами: с одной стороны, растет число  

детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность «Программы» и 

необходимость ее внедрения в практику образования. 

«Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

 -на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения людей, 

освоения окружающей действительности и познания мира; 

 -на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и 

мышления, речевой и познавательной деятельности.  

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный пути 

развития и формирование «чувства языка». 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

«Программа» включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 



 физическое развитие. 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

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

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; ' 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; охрана и 

укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

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

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

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

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

родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

1.1.2. В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 



Сотрудничество Организации с семьей. 

6. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

1.1.2.1Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

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

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

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 

в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с 

ТНР тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

1) Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей).участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

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

добавляться жестами); 

2) рассказывает двустишья; 

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

могут сопровождаться жестами; 

4) произносит простые по артикуляции звуки; 

5) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

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

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

7) соблюдает в игре элементарные правила; 

8) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

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



10) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

11) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

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

две-три формы; 

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

маленький»); 

14) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

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

части суток (день и ночь); 

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

процессу и результатам; 

18) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

19) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

20) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

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

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

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

23) действует в соответствии с инструкцией; 

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

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической 

культуре (воспитателя); 

25) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

26) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

27) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурногигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики. 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

контингент детей, воспитывающихся в ДОУ; характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с ТНР, социокультурная среда, а также региональный компонент. 

В учреждении функционируют: 6 возрастных групп компенсирующей направленности 

(дети с ТНР), с возрастным цензом от 4 до 7 лет (случаи исключительности указаны в Уставе 

ДОУ), со средней  по подготовительную группы. 

Количественный состав детей по возрастным группам определен СП 2.4.3648-20 (п.3.1.1) и 

обусловлен спецификой учреждения (по нозологической группе). Как правило, мальчиков 

больше, чем девочек. 

Оценка физического развития дошкольников показала, что состав детей, пребывающих в 

ДОУ, в основном имеет вторую группу по состоянию здоровья. Контингент воспитанников ДОУ 

- дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи. 

Особенности воспитанников ДОУ - несоответствие возраста и уровневых возможностей. 

Программа ДОУ определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирования предпосылок учебной 

деятельности. Обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 



детей. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, строится на адекватных 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

В ДОУ созданы благоприятные условия для обеспечения всестороннего развития личности 

ребенка, комфортности пребывания его в учреждении. Работа учреждения обеспечивает каждой 

семье государственные гарантии доступности и равных возможностей детей и в полной мере 

отвечает запросам родителей. 

Главным условием развития ребенка в ДОУ является включение каждого воспитанника в 

деятельность с учетом его возможностей, интересов, способностей, «зоны ближайшего 

развития» и уровнем потенциального развития, которого ребенок способен достигнуть под 

руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном образовательном 

пространстве. 

Педагоги ДОУ осуществляют все мероприятия, предусмотренные образовательной 

программой, по социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому развитию детей. 

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

- образовательный процесс; 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- взаимодействие участников педагогического процесса. 

Образовательный процесс включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей, в которых 

сочетаются следующие функции: 

- воспитательная (развитие ценностных отношений - формирование нравственности, основ 

мировоззрения); 

- образовательная (воспитание интереса к получению знаний, умений и навыков, которые 

будут выступать в качестве средств, способствующих развитию ребенка); 

- развивающая (развитие познавательных и психических процессов и свойств личности); 

- коррекционная (оказание логопедической помощи в максимальной степени 

способствующей речевому развитию и получению дошкольного образования); 

- социализирующая (овладение детьми системой общественных отношений и социально 

приемлемого поведения); 

- оздоровительно-профилактическая (сохранение и укрепление здоровья, формирование 

представлений о культуре здоровья и здоровом образе жизни). 

В ДОУ определены основные подходы построения образовательного процесса: 

- приобщение к ценностям важных составляющих воспитания и культуры; 

- приоритет речевого развития; 

- признание личностного начала в ребенке, признание его прав и свобод; 

- признание мониторинга как достижения детей; 

- учет влияния факторов социального развития. 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР. 

Образовательный процесс ДОУ строится с учетом современной социокультурной ситуации 

развития ребенка, осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

возможностей воспитанников. 

Организация различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, конструктивной, 

двигательной, трудовой, чтение художественной литературы) способствует реализации 

содержания Программы, постепенному формированию целостной картины мира. 

Программа позволяет оптимально спланировать работу с детьми на основе интеграции 

форм детской активности в различных направлениях образовательной работы. 

а) Возрастные особенности психического развития детей дошкольного возраста: 

Возрастные особенности психического развития детей пятого года жизни. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 



роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Дети 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

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

трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются элементы конкурентности, 

соревновательности. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию 

образа ребенка, его детализации. 



Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием в изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

Возрастные особенности психического развития детей шестого года жизни. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу; 2) от художественного образа к 

природному материалу. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают 

в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения, 

что отражено в феномене Ж. Пиаже о длине извилистой и прямой дорожек. В различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 



представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. У детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

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

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности психического развития детей седьмого года жизни. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 



Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не 

на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так 

и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

б) Характеристика уровней речевого развития детей с ТНР. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) - это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается 

с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.) 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.) 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 



всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (речевой статус детей 

с ОНР:I, II, III, IV) (Филичева Т.Б.). 

Первый уровень речевого развития: речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Второй уровень речевого развития: при переходе ко второму уровню речевого развития 

речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т.д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным 

миром. Отмечается незнание не только оттенков по цвету, но и основных цветов. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков) 

Третий уровень речевого развития: характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. Отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [ т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

Особую группу составляют дети, у которых общее недоразвитие речи сочетается с 

клиническим проявлением дизартрии и алалии или является их следствием. 

Дизартрия- стойкое нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточной иннервацией органов речевого аппарата. Детский сад, как правило, посещают 



дети со стертыми формами дизартрии, которые проявляются легкими периферическими 

парезами мышц языка. С такими детьми артикуляционной гимнастикой занимаются 

систематически, активно и продолжительно. 

Моторная алалия- наиболее стойкое речевое недоразвитие, наблюдаемое в случаях, когда 

имеет место поражение или недоразвитие речевых зон коры головного мозга. У таких детей 

отмечается позднее начало речи, медленное пополнение словарного запаса, активное 

пользование в общении мимикой и жестами. В шестилетнем возрасте, даже по достижении 

третьего уровня речевого развития, дети имеют выраженный дефицит языковых средств. При 

относительной сохранности понимания обиходно-бытовой лексики они затрудняются назвать 

многие предметы и явления, в особенности те, что не несут конкретного зрительного 

представления. И в отношении предметной лексики для таких детей характерны разнообразные 

замены, как по звуковому, так и по смысловому признакам. Для детей с моторной алалией 

характерно стойкое грубое нарушение слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У них 

значительны трудности во фразовой и связной речи, аграмматизмы грубые и стойкие, обучение 

грамоте идет с большим трудом. В произносительном плане такие дети, имея, как правило, 

ненарушенную моторику, быстро овладевают неречевыми артикуляциями, однако реализовать 

эти возможности при произнесении слов не могут. Автоматизация Правильного произношения, а 

также дифференциация поставленных звуков у них происходит в значительно более поздние 

сроки. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Программа направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их разностороннее (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития детей с ТНР; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания программ дошкольного и начального общего 

образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетенции 

родителей (законных представителей) в вопросах развития образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи в ДОУ обеспечивается целостным содержанием 

Программы; 

- Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с трехлетнего 

возраста до семилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, 

четвертым уровнями речевого развития. 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы. 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержанию и планируемых и планируемых результатов федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования. 

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 ряде целевых ориентиров. 

1.2.1.Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. 



К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

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

состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

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

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7)  составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10)  выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающиесоциальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

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

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

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

их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

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

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

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 



29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

33) культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

к собеседнику; 

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

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

взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 



символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1, а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

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

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; не являются 

                                                   
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 5798; 2022, № 41, ст. 6959. 



непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 

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

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами ФАОП ДО, оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

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

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 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: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР на уровне ДОУ, 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 должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений 

и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 



- реализации требований ФГОС ДОк структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы ДОО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО для 

обучающихся с ТНР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДОпосредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

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

Система оценки качества дошкольного образования: 
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

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

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, педагогических 

работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОО, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

1.4.Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

1.4.1.Планируемые результаты при использовании авторских, парциальных программ, 

пособий и технологий. 

ДОО самостоятельно выбирает пособия, технологии, иное методическое обеспечение для 

реализации Программы в условиях групп компенсирующей направленности в соответствии с 

законодательством, с учетом вида учреждения, приоритетного направления, контингента 

обучающихся с ТНР (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ ”Об образовании в 

Российской Федерации", ст. 12, п. 6). 

В выбранных программах и пособиях планируемые результаты достижений не искажают 

требования ФАОП ДО, материалы адаптированы к условиям учреждения. 

Вариативное и фрагментарное использование авторских, парциальных программ, пособий 

и технологий: 

• УМК к ООП ДО СП «детский сад «Волна»» ГБОУ СОШ №3 им. М.Ф. Леонова с. Приволжье  

Обеспечивает теоретическую и практическую деятельность педагогов по организации 

развивающей работы в образовательных областях, по психолого-педагогическому 

сопровождению, в иных видах деятельности, по взаимодействию детского сада с семьей. УМК 

представлен методическими, наглядно-дидактическими пособиями, электронными 

образовательными ресурсами (ЭОР), использованием технологий: ФЭМП, конструирование, 

продуктивные виды деятельности, экологическое воспитание. 

• УМК «Парциальная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н.В.Нищева, издание третье, в соответствии с 



ФГОС ДО, СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2018. 

Цель - построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 

развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников. 

Задачи - овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонематической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной организации, а 

также при участии родителей в реализации программных требований. Ответственность за 

реализацию «Программы» полностью возлагается на администрацию дошкольной организации 

(методиста, старшего воспитателя), психолого-медико-педагогический консилиум и попечительский 

совет родителей. 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. 

1.4.2. Осуществление системы мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР в 

группах комбинированной направленности. 

Педагогический мониторинг в ДОО - это система организации сбора, хранения, обработки 

и распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивает 

непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее развития. Задачи педагогического 

мониторинга: 

□ получение объективной информации о реализации образовательной программы; 

□ проведение анализа достижений в обучении, развитии, воспитании, оздоровлении и 

организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив 

развития ДОО; 

□ выявление затруднений педагогов и специалистов ДОО в осуществлении 

образовательной, физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками, 

логопедического воздействия; 

□ дополнение и развитие системы показателей педагогического мониторинга в условиях 

ДОО; 

□ совершенствование организации воспитательно-образовательного и коррекционно-

развивающего процесса. 

Особое значение имеет углубленное логопедическое обследование, осуществляемое 

учителем-логопедом. Его результаты определяют направления коррекционноразвивающей 

работы в группах компенсирующей направленности. Учителя-логопеды вносят данные 

логопедического обследования в речевые карты на каждого ребенка возрастной группы. 

Логопедическое обследование детей, имеющих тяжелые нарушения речи, проводится по 

адаптированным материалам методических пособий: «Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи от 4 до 7 лет», Нищева Н.В., С-Пб., «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014 г., «Речевая 

карта для обследования ребенка дошкольного возраста с общим недоразвитием речи», Илюк 

М.А., Волкова Г.А., С-Пб, «КАРО», 2004 г. 

Использование карт логопедического обследования детей дошкольного возраста cТНР 

позволяет обеспечить: 

□ качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень 

самостоятельности, особенности выполнения заданий) 



□ интерпретацию полученных данных в количественной форме; 

□ подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

□ построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно уточнить 

структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы; 

□ отслеживание динамики психоречевого развития и эффективности коррекционного 

воздействия (начало - конец учебного года); 

□ компактность заполнения; 

□ возможность специалистам детского сада осуществить анализ динамики устранения 

речевого нарушения и наметить пути корректировки коррекционнопедагогического 

воздействия. 

Основные направления, по которым проводится логопедическое обследование: 

1. Сбор анамнестических данных; 

2. Исследование:поведения и эмоциональной сферы; слухового восприятия; 

зрительного восприятия; восприятия пространственных представлений; состояния 

мелкой и общей моторики; состояние артикуляционной моторики; 

фонематического слуха и фонематического восприятия; импрессивной речи 

(понимание словаря существительных, прилагательных, глаголов, понимание 

грамматических категорий); экспрессивной речи (активного словаря, 

грамматического строя речи - словоизменения, словообразования); связной речи 

(качество пересказа или рассказа и уровень необходимой помощи). 

З.Логопедическое заключение. 

В нем учитель-логопед определяет уровень сформированности речи ребенка в соответствии с 

психолого-логопедической классификацией (ОНР- I, ОНР -II, ОНР -III и др.), затем отражается 

специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, 

дизартрия и др.), перечисляются нарушения неречевых функций. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты и по результатам педагогической 

диагностики составляются обзорные аналитические справки и отчеты. Каждая из 

аналитических справок содержит итог и вывод, а также определяет стратегию перспектив 

дальнейшего развития детей с ТНР, в соответствии с уровневым развитием и потенциалом 

возможностей. 

Педагогическая диагностика осуществляется в соответствии с Положением о проведении 

педагогической диагностики в СП «Детский сад «Волна»» ГБОУ СОШ №3 им. М.Ф. Леонова с. 

Приволжье воспитателями всех возрастных групп совместно с педагогом- психологом, 

музыкальным руководителем в начале и в конце учебного года. 

Для ее проведения используются материалы, разработанные самостоятельно, 

адаптированные к условиям групп компенсирующей направленности. Уровни и направления 

развития ребенка для изучения в процессе педагогической диагностики и обследований 

специалистами: 

- уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций, моторной 

сферы (педагог - психолог); 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

При заполнении диагностических листов педагоги используют для обозначения каждого 

уровня (условно) значения показателей. Материалы педагогической диагностики могут 

корректироваться. 

 

Ссылки на оценочные материалы (педагогическая диагностика) 

Система оценки индивидуального развития ребенка представляет собой систему сбора, анализа, 

хранения и накопления результатов педагогической диагностики, обеспечивающих непрерывность и 

своевременную корректировку образовательного процесса в отношении этого ребенка. 

Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников ДОО 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами. 



Оценка индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в двух 

формах диагностики – педагогической и психологической. Участие ребенка в психологической и 

логопедической диагностике допускается только с письменного согласия его родителей (законных 

представителей). 

Цель педагогической диагностики: оценка эффективности педагогических действий для 

дальнейшего планирования образовательной деятельности с ребенком. 

Такая оценка проводится педагогическими работниками. 

Цель психологической диагностики: выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития ребенка. Психологическая диагностика осуществляется 

квалифицированными специалистами (педагог-психолог). 

Задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ОВЗ. 

Педагогическая диагностика: 

- позволяет фиксировать уровень актуального развития дошкольника и оценивать его 

динамику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка как единый процесс без условного 

разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает 

возрастные закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника; 

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве 

основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: должна быть сфокусирована на 

оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы в Организации в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

-способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОО, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 



Результаты оценки индивидуального развития детей, пособия для проведения оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста хранятся у педагогов и в электронном 

виде в методическом кабинете.  

Ссылка на оценочные материалы: https://disk.yandex.ru/d/l1wDriL4Vqvxdw 

1.4.3 Оценивание качества образовательной деятельности родителями обучающихся. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи обучающихся. В ДОО используется система оценки деятельности учреждения родителями 

(законными представителями) обучающихся по результатам анкетирования. Анкета содержит 6 

вопросов, которые соответствуют 5 показателям, определенным приказом Минобрнауки РФ от 

05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

Анализ анкетирования показывает, что большинство родителей (законных представителей) 

- показатель приближен к 100% - удовлетворено качеством образовательных услуг и условиями, 

предоставляемыми ДОО. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка. 

 В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

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

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

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут использоваться образовательные 

модули по образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного 

возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, 

методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в 

том числе развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и 

парциальных программах; 

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуальнопсихологических особенностей 

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

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, социально-

экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения ДОО, 

педагогическим коллективом ДОО. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с 

ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия 

между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 

В группах комбинированной  направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

 

https://disk.yandex.ru/d/l1wDriL4Vqvxdw


2.1. Описание образовательной деятельности  обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником; 

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

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении 

их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

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

Основное внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях 

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

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

режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование уобучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

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



активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. Игра как основная 

часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» включается в 

совместную образовательную деятельность педагогических работников и обучающихся в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 

«ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогических 

работников. Взаимодействие 

педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

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

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

доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно 

вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 

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

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

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

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

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

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

уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. Основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

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

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 



Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

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

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

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

(законными представителями). 

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 уобучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 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. 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в образовательной 

области «Познавательное развитие». 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательноисследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 



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

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

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

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

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

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

на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

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

внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

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

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

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

литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных 

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

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

упражнения и различные игры. Содержание  образовательной области «Познавательное 

развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной 

активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательноисследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 

При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются 

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

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

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



человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в образовательной 

области «Речевое развитие». 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет право выбора способа речевого развития обучающихся, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте 

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

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся 

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

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. 

При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 

Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют 

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

педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

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

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 



материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим 

работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный 

отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально 

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, 

отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание обучающихся на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

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

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

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

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

которую проводят с детьми другие специалисты. 

2.1.4. Содержание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

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

числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественноэстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

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

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

эстетическое развитие» педагогические работники создают соответствующую возрасту 

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

развития. 



Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный 

руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

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

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

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем 

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

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей 

их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

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

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 

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

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

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

элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

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

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

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

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 

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

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми. 

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 операциональнотехнических 

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

и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

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

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

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

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 



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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

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

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

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

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

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

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

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

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

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

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

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

2.1.5. Содержание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в образовательной 

области «Физическое развитие». 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

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

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 



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

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

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

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

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

на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим 

разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса 

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

работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

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

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

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторнодвигательное 

развитие обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

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

играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

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

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

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

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

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

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

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

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



бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

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

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

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

изготовления спортивных атрибутов. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. 

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

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

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

безопасну 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. 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

2.2.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в аспекте 

осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в учреждении выстроена 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды (ППРОС) 

направлена на создание оптимальных условий для эффективного решения воспитательно-

образовательных и коррекционных задач при работе с детьми, в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, склонностями, способностями, возможностями, 

потребностями и интересами. 

Методическое обеспечение ППРОС: сборник «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Методические рекомендации для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного 

возраста» О.А.Карабанова, Э.Ф.Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич, - М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014 г. 

 

2.2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной 



направленности (дети с ТНР) во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда 

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

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

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

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение 

и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-

логопеда воспитателям. 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются 

в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

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

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, учителя-

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей 

с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. В 

настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в группе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные коррекционно-

развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают 

высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 

специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. 

В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 

специалистов и родители (законные представители) дошкольников. Интеграция образовательных 

областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях 

используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и 

конструктивномодельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин 



и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные 

игры и игры-драматизации и т. п. 

На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 

конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации 

детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в 

целом. Занятия с участием разных специалистов и родителей (законных представителей) 

дошкольников могут проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. 

Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: 

учителем-логопедом, воспитателями, педагогом- психологом, музыкальным руководителем. 

Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от проведения их занятий, 

внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в понедельник в сетке стоят музыкальное 

занятие, непосредственно организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми и 

подгрупповые занятия учителя-логопеда. Именно эти специалисты и могут принимать участие в 

интегрированном занятии в этот день. Продолжительность интегрированного занятия может 

варьироваться от 20 до 35 минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов 

деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, 

логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, 

обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза 

позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в 

продолжительный отрезок времени. После интегрированного занятия организуется свободная 

деятельность детей в игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети 

отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с 

детьми. Можно поменять порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на 

прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который 

разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять следующие 

действия: 

• определить тему и цель занятия; 

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут проводить 

работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими специалистами, 

обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию 

образовательных областей; 

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого ребенка, 

его потенциальные возможности; 

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуализировать на 

занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, обеспечив тем самым 

переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств; 

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели 

занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 

возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам использовать этот 

материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой 

закрепляются лексические и грамматические значения; 

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключить к 

этому всех участвующих в занятии специалистов; 

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 



Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность 

участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или 

стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, чтобы детям было удобно 

рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга 

и на педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на каждом этапе 

занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с учителем-логопедом, 

дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они 

выполняют движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют 

задания воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у 

магнитной доски. Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, 

сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. Пособия 

для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не участвующие в занятии на данном 

этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп работы на 

занятии не снижался, и внимание детей не рассеивалось. 

Если говорить о коррекционной работе учителя-логопеда на интегрированных занятиях, то 

она разнообразна и может охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки 

звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми. Логопед 

может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной гимнастики, работу над 

просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и 

внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, 

овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут включаться 

упражнения по закреплению правильного произношения поставленных звуков, отрабатываться 

пройденные ранее грамматические категории с предъявлением требования их правильного 

фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться работа по 

закреплению уже сформированных навыков словообразования. 

В подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети учатся связно 

рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в которые они играли, об 

упражнениях, которые они делали. На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и 

собственной речи, у них формируется языковое чутье, чувство языка. На таких занятиях 

дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с удовольствием включаются в игры, 

предложенные педагогами. На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача 

включения в работу всех анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира 

его чувств. А ведь именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления 

действиями, лежат в основе произвольного поведения, начало которого приходится на 

дошкольный возраст, характеризующийся значительными изменениями в 

функционировании 

сенсорных систем и восприятии информации через все органы чувств. 

На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы восприятия, 

развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется 

становление мотивационно-потребностной сферы и высших психических функций: внимания, 

памяти, мышления, речи. 

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий 

обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным 

эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, 

снимают раздражительность и 

тревожность. 

Использование самых разных видов деятельности на одном занятии обеспечивает 

постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности. 

Родители (законные представители) дошкольников становятся полноправными участниками 

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, 

подключаясь к работе на разных этапах занятия. 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 



Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В 

дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе 

ДОО.  

Родителей детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы, как можно скорее ликвидировать отставание детей в речевом, и в общем развитии. 

Родители могут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, провести 

пальчиковую гимнастику, прочитать стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Совместная деятельность позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных 

силах и возможностях, что способствует преодолению отставания в речевом развитии.  

Для детей старшей комбинированной группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна 

стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что 

создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти особенности 

организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны нацеливать 

специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют».  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с 

ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания.  

Основные формы взаимодействия с семьей: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, переписка по электронной почте. Эффективность коррекционно-

развивающей работы во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов: прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями 

логопед осуществляет в разных формах.  

На основе АОП  учитель-логопед и воспитатели планируют работу с ребенком на месяц, 

примерные лексические темы, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляют фамилии детей, коррекции развития которых в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала 



Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с 

детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения 

по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом.  

Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны 

в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика, служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток 

в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 

темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.  

Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого 

развития детей с речевой патологией, логопед может, составлять примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых работы. 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы вс детьми 

с тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные коррекционно-развивающие 

занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить 

время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и 

родителей дошкольников в коррекционном процессе.  

В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 

специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях 

оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды 

доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные 

игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение 

ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п.  

На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном 

итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. 

Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться как 

еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц.  

Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от проведения их занятий, 

внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в понедельник (вторник) в сетке стоят 

музыкальное занятие, непосредственно организованная образовательная деятельность воспитателя с 

детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут принимать участие в 

интегрированном занятии в этот день.  

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 30 минут в 

разных возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, 

использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игровых и 

сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине 

занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность 

и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени.  

При подготовке интегрированного занятия следует четко выполнять следующие действия: 

• определить тему и цель занятия; 

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут проводить 

работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими специалистами, 



обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию 

образовательных областей;  

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;  

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям;  

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого ребенка, 

его потенциальные возможности;  

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуализировать на 

занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, обеспечив тем самым 

переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств; 

 • отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели 

занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 

возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам использовать этот материал 

на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой закрепляются 

лексические и грамматические значения;  

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;  

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключить к 

этому всех участвующих в занятии специалистов;  

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.  

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность 

участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя 

или стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, чтобы детям было 

удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на 

друга и на педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на каждом этапе 

занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на 

стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют движения 

под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания воспитателя по 

развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной доски. Занятие 

строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты 

приходились на период нарастания у детей усталости.  

На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы восприятия, 

развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется 

становление мотивационно-потребностной сферы и высших психических функций: внимания, 

памяти, мышления, речи.  

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий 

обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным 

эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, 

снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности на 

одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой 

к учебной деятельности. 

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

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

обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДОО. 



Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

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

несколько вариантов совместной деятельности: 

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

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - 

равноправные партнеры; 

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

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

направляет совместную деятельность группы детей; 

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

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

роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

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

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

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. 

Выделяют простые, составные и комплексные формы. Простые формы обычно посвящены 

одной теме. К простым формам относятся: 

- беседа, 

- рассказ, 

- наблюдение, 

- дидактическая игра (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога), 

- эксперимент. 

Составные формы (разнообразное сочетание простых форм). К составным формам относятся: 

- игры-путешествия, 

- игровые ситуации, 

- целевые прогулки и экскурсии, 

- творческие мастерские, 



- творческие гостиные и творческие лаборатории, 

- интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка простых и составных форм. К 

комплексным формам относятся: 

- различные проекты (детско-родительские, совместные образовательные и иные), 

- тематические дни, 

- тематические недели, 

- тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство 

без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его 

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

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок 

времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них 

бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

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

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

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

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

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

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

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

комнатными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

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

лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 

для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 



ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 
Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

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

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

игр малышей); 

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

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

досуги и другое); 

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

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

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

другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

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

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, 

познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор 

ребенком ее содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать 

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, 

ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым 



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

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных 

видов детских инициатив: 

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

инициатива); 

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

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

- коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

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

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОУ как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

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

вторая половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

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

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

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

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

деятельности; 

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

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



внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

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

ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

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

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, 

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

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

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

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

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребенка, 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

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

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

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

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

ребенка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 

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

системы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 

доверительному общению с ребенком. В течение дня педагог создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное 

решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребенка 

умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в 

которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений 

командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной 

поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 

вещам и игрушкам. 

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

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 

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

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

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 

этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные 

задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребенка за стремление к таким 

действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 



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

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

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

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

имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

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

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

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

инициативных действий. 

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

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

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

его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 

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

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

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности 

и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие 

детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

Поддержка приоритетных сфер детской инициативы в условиях групп  

комбинированной  направленности. 

Поддержка детской инициативы в условиях групп комбинированной направленности 

особенно эффективно проходит, начиная со старшего дошкольного возраста. 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- Поддерживать стремление научиться что-то делать, и получать от этого радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

- В ходе совместной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих (использовать в роли 



носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты 

продуктивной деятельности). 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

Воспитанники 5-6 лет. 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на социальную значимость будущего продукта. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. 

- Создавать условия и выделять время длясамостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Воспитанники 6-7лет (в исключительных случаях 8 лет). 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признаниемего усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: доделывание, совершенствование и т.п. Рассказывать о 

трудностях из личного опыта. 

- Обращаться к детям с просьбой,показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Игра как способ поддержки детской инициативы. 

В коррекционно-образовательной деятельности детей с ЗПР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил 

в дидактических и подвижных играх и упражнениях. В этот период большое значение 

приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение детей к творческим 

играм. Педагоги организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 

включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционноразвивающей работы. 

В старшем возрасте происходит активное приобщение детей к театрализованной 

деятельности: 

- совершенствуются исполнительские умения детей (под руководством педагогов и 

самостоятельно); 

- обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения разных видов 

режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и плоскостного 



театра, стендового театра на фланелеграфе или магнитной доске, пальчикового театра, 

театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских играх 

дети используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы- марионетки, образные 

игрушки и др.). 

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведений с 

полным или частичным костюмированием. Для постановок выбираются более сложные 

тексты, основой театрализованной игры становится фантазирование, которое впоследствии 

делает возможным применение таких психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, 

куклотерапия и др. При обучении детей используются сказки, богатые диалогами, 

репликами, что дает ребенку возможность усвоить разнообразные выразительные 

вербальные и невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. 

Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей четкости, точности 

выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных навыков. 

Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в 

общеразвивающей и коррекционной работе. Особая роль отводится дидактическим играм 

в процессе формирования у детей общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Педагогические ориентиры: 

- вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и 

наполнить знакомую игру новым содержанием; 

- побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения переносить 

эти игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

- предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты играть роли в соответствии с их 

желаниями и интересами; 

- учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные 

предметы и их модели, предметы-заместители; 

- поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому; 

- развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и театрализованных 

игр с помощью воображаемых действий; 

- формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, которые могут быть использованы в процессе строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

- учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и 

действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные реакции по 

ходу игры; 

- закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

- учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения организаторов и 

ведущих игр: в процессе игровой деятельности формировать речевую, 

интеллектуальную, эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе. 

Основное содержание. 

   Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов (интеграция 

образовательных областей: «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»). 

Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием игровых сюжетов и т. 

п. (интеграция образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»). 



Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей дополнять 

предложенные педагогом игры, а также самостоятельно разворачивать игры в игровом 

уголке. Самостоятельная постройка автобуса, пожарной машины, корабля, поезда из 

игровых и бытовых предметов (мягкие модули, крупный строительный конструктор, 

стульчики, сервировочные столы) для дальнейшей игры (интеграция образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным темам, 

способствующим обогащению социально-бытового опыта дошкольников. Проигрывание 

сюжетных линий, соединение двух-трех сюжетных линий в единую игру, например, 

«Семья» и «Транспортные средства», «Магазин» и «Почта» (интеграция образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Художественноэстетическое развитие»). 

Организация и проведение сюжетно - дидактических игр (при косвенном руководстве 

взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности» и др. 

(Формирование основ безопасности). 

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную линию в 

определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из детей по 

рекомендации педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука пожарной 

безопасности», «Скорая помощь» и др. 

Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: «Строители и 

инженеры», «Театр», «Мы творим» и др. 

Игры на малых батутах. Помощь детям в организации сюжетно-ролевой игры с использованием 

нестандартного игрового оборудования, в воображаемой ситуации. Театрализованные игры. 

Педагогические ориентиры: 

- приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с видами 

и жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный, театр 

зверей, клоунада), учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять 

роли на основе сценария, который разрабатывается вместе с детьми; 

- учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе 

театрализованных игр; 

- учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации; 

- учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры; 

- учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

- учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую 

активность на всех этапах работы над спектаклем; 

- развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями предметов 

и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными предметами, 

но в чем-то отличающимися от них; 

- учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костюмы к 

театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми); 

- учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать 

словесные характеристики главным и второстепенным героям. 

Основное содержание. 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в соответствии с 

заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных эмоций человека. 

Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, используя 

выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-имитации образов сказочных 

персонажей в соответствии с сюжетом произведения. 

Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые читает педагог 

(дети прослушивают в аудиозаписи). 

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, куклы- 

марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под музыку во время 

чтения сказок, потешек, стихов и других литературных произведений. Использование в 



театрализованных играх построек, создаваемых по сюжету литературных произведений (из 

строительных материалов, полифункциональных наборов мягких модулей). 

Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в песочном ящике с 

использованием объемных и плоскостных фигурок, природного материала. 

Театрализованные игры, в которых в качестве сцены могут быть использованы малые 

батуты. 

Привлечение детей к участию в театрализованных играх в обстановке, требующей 

концентрации на происходящем действии (перемещение кукол, диалоги) при 

специфическом перемещении в пространстве (координация движений на подвижной 

поверхности). 

Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для театрализованных 

игр: простых по конструкции кукол бибабо кукол из платочков, игрушек из пластилина, 

способом оригами (интеграция образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»). 

 

2.5. Содержание образовательной деятельности коррекции нарушений  

развития обучающихся. 

 

 

2.5.1. Программа коррекционной работы 

 

2.5.2.Цели: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

-  оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

-  проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников ДОУ включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 



ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 

- познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с 

ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, 

а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

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

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), которая реализуется в образовательной организации в группах 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

детей. 

Адаптированная  образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторнодвигательной 

базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

2.2.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды  



их жизнедеятельности 

Специальными условиями получения образования детьми с нарушениями речи можно 

считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АОП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с логопедом и педагогом - психологом; обеспечение эффективного планирования и 

реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) 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 детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Для коррекционной работы с детьми с ОВЗ, осваивающими основную образовательную 

программу (ООП) совместно с другими детьми, создаются специальные условия в соответствии 

с планом индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с ТНР начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 



II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Сокращение продолжительности организованной образовательной деятельности также 

является одним из специальных условий обучения и воспитания для детей ОВЗ. В средней и 

старшей группах занятия проводятся по подгруппам, в подготовительной к школе группе 

допускаются фронтальные занятия (исходя из возможностей детей). На работу с одной 

подгруппой детей в средней группе — 15 минут, в старшей группе — 20 минут, в 

подготовительной к школе группе — 30 минут. 

Педагоги осуществляют выбор технологий, методов и приемов педагогической 

деятельности в соответствии с задачами коррекционного обучения. 

Создание оптимальных условий для коррекции отклонений в развитии речи и 

всестороннего гармоничного развития детей дошкольного возраста достигается за счёт 

дополнения общеобразовательной программы, за счет включения комплекса коррекционно-

развивающей работы в группах комбинированной направленности, с учётом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

В соответствии с требованиями к обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности 

детей с ОВЗ дошкольники данной категории осваивают ООП наряду с нормально 

развивающимися сверстниками: включаются во все виды непосредственно образовательной 

деятельности НОД, участвуют в совместных мероприятиях, проводимых в детском саду, а также 

реализации коллективных проектов. 

Обеспечиваются дифференцированные условия, а именно оптимальный режим учебных 

нагрузок. 

Обеспечение психолого-педагогических условий осуществляется путем учёта 

индивидуальных особенностей ребёнка, соблюдения комфортного психоэмоционального 

режима, использования современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности. 

Обеспечение специализированных условий достигается путем использования специальных 

методов, приёмов, средств обучения, дифференцированного и индивидуализированного 

обучения с учётом специфики нарушения развития ребёнка, комплексного воздействия на 

обучающегося, осуществляемого на индивидуальных коррекционных занятиях. В дошкольном 

учреждении имеется логопедический кабинет, который оснащен, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда, учебно-дидактическим 

материалом, специальными методическими пособиями, играми, аудио- и видео - материалами 

коллективного и индивидуального пользования. 

Эффективным условием реализации Программы является организация предметно-

развивающей среды, которая стимулирует развитие самостоятельности, инициативы и 

активности ребенка, обеспечивает развитие возможностей детей. 

Созданная предметно-развивающая среда в дошкольном учреждении характеризуется 

безопасностью, комфортностью, соответствием возрастных особенностей развития и интересам 

детей, вариативностью, информативностью. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 

обеспечивает реализацию адаптированной образовательной программы для детей с ТНР, 

разработанную с учетом ООП -ОП ДО. Организация самостоятельно проектирует предметно-

пространственную развивающую образовательную среду с учетом психофизических 

особенностей детей с ТНР. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

Программой обеспечивают: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 



— возможность самовыражения детей. 

Организованная предметно-пространственная развивающая среда в группах 

комбинированной направленности и кабинете учителя-логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, 

но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 

руководством. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя- логопеда, 

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Учитывается то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

В группах комбинированной направленности, которые посещают моторно неловкие, 

плохо координированные дети, уделяется особое внимание соблюдению правил охраны жизни и 

здоровья детей. В групповых помещениях и кабинете достаточно места для передвижений детей, 

мебель закреплена. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

соответствует изучаемой лексической теме и только что изученной лексической теме, а это 

значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание уделяется оформлению предметно-пространственной среды на 

прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка обеспечивает 

возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи в 

образовательное пространство. Способы включения родителей различные: индивидуальные 

консультации, мастер-классы, семинары, родительские собрания, круглые столы, наглядная 

информация, дни открытых дверей, совместные проекты. 

 
2.5.4. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. 

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителем (законным представителем) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. 

Беседа с ребенком позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

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



интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии 

у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых 

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

мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

 

Обследование 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 и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

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

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления 

и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя 

родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

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

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

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

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

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

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

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова и т.д.. 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 и т.д. 

     В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- 

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых коммуникативно- речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема - для обследования детей, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема - для обследования детей с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования детей с 

развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

2.5.5. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей 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 

медико-психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких детей 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 детей, относящихся к группе риска, а 

также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии. 

Родители информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление 

его речи, целесообразно обучать родителей 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 взрослыми, формировать зрительную 

фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое 

внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве. 



2.5.6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с ТНР с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии) 

Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ТНР в группе комбинированной 

направленности учителем-логопедом и педагогом-психологом осуществляется в 

индивидуальной форме. 

В системе развивающего образования важно различение коррекционной и развивающей работы. 

Если в коррекционной работе специалист системы сопровождения имеет определенный 

эталон развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей работе он 

ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок может подняться на оптимальный для него уровень развития (он может быть как 

выше, так и ниже среднестатистического уровня). За коррекционной работой закрепляется 

смысл исправления отклонений, а за развивающей - смысл раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка. При этом развивающая работа выступает не просто тренингом 

определенной способности, а ориентирована на факторы, определяющие продвижение в 

учебной работе. 

Логопедическое сопровождение детей с ТНР осуществляется учителями- логопедами 

образовательного учреждения. Основными задачами их работы являются: 

Развитие артикуляционной и мелкой моторики, общих речевых навыков (дыхание, сила голоса, 

просодика). 

Развитие фонематического слуха. 

Формирование правильного звукопроизношения и работа над слоговой структурой слова. 

Формирование лексико-грамматических представлений: обогащение словаря; 

усвоение различных грамматических категорий; 

формирование связной речи. 

Реализация индивидуального подхода. 

Ведение документации. 

Логопедическое сопровождение осуществляется на основе обследования воспитанников, 

которое проводится в начале, середине и конце учебного года и позволяет скорректировать 

логопедическую работу с детьми. Его результаты учителя-логопеды отражают в речевых 

картах и аналитических отчетах. По результатам обследования составляется план 

коррекционной работы. 

Основными формами коррекционной работы являются индивидуальные занятия. 

Индивидуальные занятия с каждым воспитанником проводятся не менее 2 раз в неделю (в 

зависимости от сложности дефекта). Содержание занятий отражается в индивидуальном 

планирование. 

Привлечение родителей к процессу коррекционно-развивающей работе позволяет: 

1. Родителям составить представление о содержании работы, проводимой с ребенком. 

2. Повысить интерес ребенка к занятиям. 

3. Повысить эффективность проводимой коррекционно-развивающей работе, в результате 

выполнений методических рекомендаций специалистов. 

Логопедическое сопровождение осуществляется на основе обследования воспитанников, которое 

проводится в начале и конце учебного года и позволяет скорректировать учебно-развивающую 

работу с детьми. Его результаты учителем - логопедом отражает в аналитических отчетах, 

справках. По результатам обследования составляет план коррекционной работы, комплектует 

подгруппы. 

Основными формами коррекционной работы являются индивидуальные занятия. 

Индивидуальные занятия с каждым воспитанником проводятся по мере необходимости (в 

зависимости от уровня интеллектуального развития ребенка и степени усвоения программного 



материала). 

Задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 

предупреждение возникновения проблем эмоционально-личностного развития ребенка; 

диагностика индивидуальная (по запросу); помощь ребенку с ТНР в социализации; 

коррекционно-развивающая (индивидуальная) работа; 

помощь родителям и педагогам по развитию их психолого-педагогической компетентности; 

адаптация необходимых программ, учебных пособий, проектов к условиям работы с 

контингентом детей. 

 

Психолого-педагогическое сопровождениеосуществляют. 

 

Педагог-психолог проводит психогимнастику, релаксационные паузы, тренинги, кинесиологию, 

учит детей с ТНР управлять своим настроением, мимикой, поддерживать положительный 

эмоциональный тонус, формирует бесконфликтное поведение, создает благоприятный 

микроклимат в детском коллективе, корректирует нарушенные у ребенка психические функции, 

отклонения в поведении ребенка, развивает его потенциальные возможности, эмоционально-

волевую сферу. 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает как комплексная технология, особая 

культура поддержки и помощи ребенку с ТНР в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации. Педагог-психолог владеет методиками диагностики, способствующей выявлению 

трудностей в развитии интеллектуально-познавательной деятельности (психологическая 

готовность детей к школьному обучению, выявление уровня сформированности эмоционально-

волевой сферы, изучение познавательных процессов) и компенсаторных возможностей, 

методиками консультирования с целью ознакомления с технологиями оказания помощи ребенку, 

испытывающему трудности в социальной адаптации (индивидуальные, коллективные, 

информационно- ознакомительные 

консультации), методиками коррекции (индивидуальная и подгрупповая форма работы), 

обладает способностью к системному анализу проблемных ситуаций, планированию 

деятельности, направленной на их разрешение в рамках взаимодействия участников 

образовательного процесса. Важнейшим направление психолого- педагогического 

сопровождения развития воспитанников является сохранение и укрепление здоровья и 

эмоционального благополучия ребенка. 

Педагог-психолог использует в своей деятельности: нормативно-правовое обеспечение, 

комплекты диагностик для разных групп, отчеты, перспективный план работы на год, тетрадь  

учета видов работы, наглядно-дидактические материалы для занятий.. 

Музыкальный руководитель использует различные виды занятий (традиционное, 

доминантное, тематическое, комплексное и логоритмическое), на которых воспитываются 

любовь и интерес к музыке, развиваются музыкальное восприятие (умение анализировать 

музыкальное произведение, высказываться о его характере, используя различные определения, 

что обогащает эмоциональную сферу детей, расширяет их кругозор, влияет на развитие речи и 

формирование личности ребенка) и слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый и др.), развивается общая музыкальность путем развития основных и неосновных 

музыкальных способностей, творческая активность во всех доступных детям видах музыкальной 

деятельности; формирует навыки пения, элементарного музицирования, выразительных 

движений под музыку. 

Пение используется как одно из реабилитационных средств для детей с ОВЗ. Оно помогает 

исправлять ряд речевых недостатков (невнятное произношение, проглатывание окончаний слов), 

автоматизировать звуки и закреплять правильное произношение. Особое внимание уделяется 

работе по формированию певческих навыков: чистоте интонирования, дыханию, дикции, 

правильному звукообразованию. 



Музыкальное воспитание способствует нормализации психических процессов и свойств: памяти, 

внимания, мышления, регуляции процессов возбуждения и торможения. Контакты с музыкой 

способствуют развитию внимания, выдержки и волевых черт характера. Музыка сопровождает 

детей в повседневной жизни (утро, встреча детей; утренняя гимнастика; занятия, в том числе 

логопедические; прогулка; сон; пробуждение; праздники и развлечения). Слушая хорошую 

музыку в хорошем исполнении, дети испытывают положительные эмоции, легче устанавливают 

контакт с окружающими. 

Организуемые праздники вызывают у детей эмоциональный отклик, закрепляют и расширяют их 

знания, умения и навыки в различных видах деятельности. Родителям праздники позволяют 

увидеть результаты работы с детьми, а педагогическому коллективу подвести итоги за 

определенный период и наметить задачи на следующий отрезок времени. Праздники и 

развлечения помогают детям с речевыми нарушениями адаптироваться в разных условиях. 

Организуемые в детском саду досуги и развлечения не требуют большой подготовки со стороны 

детей и готовятся силами взрослых (музыкальные концерты, дни рождения детей, вечера шуток, 

загадок, просмотр мультфильмов и т.д.). 

Кроме того, применяемая музыкальная терапия содействует развитию коммуникативных и 

творческих возможностей детей с ОВЗ, коррекции чувств, помогает преодолеть психологические 

барьеры, формировать ценностные практические навыки (игры на музыкальных инструментах, 

пение, слушание музыки), занять ребенка увлекательным делом (музыкальными играми, 

танцами, движением под музыку, импровизацией), повышает самооценку на основе 

самоактуализации, оказывает помощь в установлении межличностных отношений. 

Воспитатель группы комбинированной направленности осуществляет коррекционно-

развивающую работу (индивидуальную, подгрупповую), создает необходимую развивающую 

предметно-пространственную среду, с учетом специфики ДО организует режимные моменты, 

видовую деятельность, работает в рамках лексической темы учителя- логопеда, сотрудничает с 

педагогами, специалистами, родителями для достижения устойчивого положительного 

результата при коррекции речевого и психофизического развития детей. Индивидуальная 

коррекционная работа с ребенком проводится в течение дня в соответствии с режимом. Во время 

этих занятий другие дети заняты настольными и настольно-печатными играми для достижения 

коррекционных целей и задач. Допустимо объединение детей в микрогруппы (2-3 ребенка). 

Планируя коррекционную работу, воспитатель использует: показ и рассматривание предметов, 

иллюстраций, выполнение действий с предметом, развитие мелкой моторики, выполнение 

элементарных поручений, развитие элементарных математических представлений, 

коммуникативных навыков, игровой деятельности, особенно, применение звукоподражательных 

и словеснодидактических игр. 

Воспитатель в игровой форме проводит с детьми артикуляционную гимнастику, фиксируя 

внимание ребенка на положение и движения органов артикуляционного аппарата, звучании и 

артикуляции звука, поставленного учителем- логопедом. Повторяет с детьми стихи, рассказы, 

проводит беседы, организует специальные упражнения по закреплению материала, пройденного 

на логопедических занятиях, оречевляет режимные моменты для коррекции звукопроизношения 

и развития речи детей. Воспитатель ведет тетрадь взаимосвязи в работе с учителем-логопедом, в 

которой фиксируются виды заданий, их разъяснения и учет выполнения детьми. 

2.5.7. Организация освоения детьми с ТНР Программы и их интеграции  

в образовательном учреждении 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляет педагогам 

ДОпространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов и других сотрудников ДОО. 



Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей с ТНР и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОО направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации программы ДОО. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие 

физическое развитие 

При разработке коррекционно-развивающего модуля программы используются 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития детей 

дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

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

образовательной среды, в том числе предметно-пространственной развивающей образовательной 

среде, представленные в комплексных и парциальных программах; описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; программа коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ, описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития детей с ТНР. 

 

2.6.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.6.1. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: овладения 

речью как средством общения и культуры; обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомства 

с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития), 

предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой 

деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 

направления работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в 



любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 

приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, 

составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата 

(мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся 

упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 

2-3-4 частей). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного 

предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы 

на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с 

их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. 

Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто 

видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний 

(холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени 

обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 

выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

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

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

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; 

активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение 

называнию 1-3хсложных 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); 

развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший 

и потешек. 



Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически 

значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 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 детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР овладел простой фразой, 

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические 

форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико- грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 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); 

развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

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.развитие лексико-

грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение количественных, 

но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - 

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

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

красен, бить баклуши и т.д.). 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). 

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. Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других 

звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо 

опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из 

состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки 

рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения 

звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти 

же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять 

последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения 

после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, 

в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа 

мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 



составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. 

Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, 

мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. Формируются навыки словообразования: каша — 

кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного 

звука в слове достаточно для образования нового слова. Комплексная коррекционно-

развивающая работа направлена на формирование и совершенствование речеязыковых 

возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение 

двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в 

соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей с 

ТНР. В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-четаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса 

в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

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

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - 

читательница - читающий); 

развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений, 

совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 



целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и 

проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для детей старшей 

возрастной группы планируется: научить их правильно артикулировать все звуки речи в 

различных позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в 

речевом высказывании; различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя 

ими на практическом уровне; определять последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств 

в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: правильно 

артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 

слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо- ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного 

возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с 

опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое 

поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпоритмической 

организации речи. Дети старшего дошкольного возраста могут: пользоваться 

самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; использовать в речи 

основные средства передачи ее содержания; соблюдать мелодико-интонационную структуру 

речи. Дети подготовительной к школе группы могут: 

овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; преодолевать индивидуальные 

коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и 

употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками 

словообразования и словоизменения. 



2.6.2. Использование специальных образовательных программ и методов,специальных 

методических пособий и дидактических материалов 
СП «Детский сад «Волна»» ГБОУ СОШ №3 им. М.Ф. Леонова с. Приволжье  

осуществляет образовательную деятельность, создает материально-технические условия, 

обеспечивающие: возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров 

освоения Программы; 

выполнение ДОО требований: 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОО; 

возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

ДОО имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в 

т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 



Перечень необходимых для воспитательно-образовательного процесса 

программ, технологий, методических пособий: 

 

Возраст Программа Перечень литературы Дидактические пособия 

Учитель-логопед 

4-7 лет Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для 

детей с 3 до 7 лет с 

тяжелыми 

нарушениями речи» 

(автор - учитель- 

логопед высшей 

квалификационной 

категории, отличник 

народного 

образования Н.В. 

Нищева). 

Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи. Одобрена 

решением от 29.05. 2019 

г.,протокол № 11 

 

 

- Нищева Н.В. Развитие 

связной речи детей 

дошкольного возраста с 2 до 7 

лет. Методические 

рекомендации. Конспекты 

занятий. (Методический 

комплект программы Н.В. 

Нищевой) 

 

 

- Нищева Н.В. Картинный 

материал к речевой карте 

ребёнка недоразвитием речи 

(от 4 до 7  лет)  

- Н.В. Картинки и тексты для 

автоматизации звуков разных 

групп: Учебнометодическое 

пособие. 

Панно «Фрукты-овощи»  

Плакат «Алфавит» 

 Плакат «Посуда» 

Д/и «Подбери картинку» 

Д/и «Большие и маленькие» 

Д/и «Большой - маленький» 

Д/и «Логопедическое лото» 

Д/и «Волшебная геометрия» 

Д/и «Цветное лото» Д/и 

«Мой первый рассказ» 

Д/и «Играем в лото» Д/и 

«Короткие слова» Д/и «Кто 

что делает?» Д/и «Мои 

первые слова» 

Д/и «Все профессии важны» 

Д/и «Про сказку» 

Д/и «В мире звуков» Д/и 

«Сложи картинку» 

Корзина «Овощи и фрукты» 

Одень мальчика Одень 

девочку Домино «Животные» 

Домино «Найди 

соответствия» 

Шнуровки 

Кубики 

Д/и «Собери картинку» 

Д/и «Собери картинку» 

Карточки со словами с 3-мя 

звуками Карточки со словами 

с 4-мя звуками Карточки со 

словами с 5-ю звуками 

 Игры Воскобовича  

«Палочки Кюизенера» 
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  Педагог-психолог  



4-7 лет Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития детей 

4-5 лет «Цветик-

семицветик», авторы 

Н.Ю. Куражева, Н.В. 

Вараева, А.С. Тузаева, 

И.А. Козлова). 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития детей 

5-6 лет «Цветик-

семицветик», авторы 

Н.Ю. Куражева, Н.В. 

Вараева, А.С. Тузаева, 

И.А. Козлова). 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития детей 

6-7 лет «Цветик-

семицветик», авторы 

Н.Ю. Куражева, Н.В. 

Вараева, А.С. Тузаева, 

И.А. Козлова). 

 

 

 

1.Куражева Н. Ю., Варева Н. 

В., Тузаева А. С., Козлова И. 

А. 70 развивающих заданий 

для дошкольников 4-5 лет.  

2.Мамайчук И.И., Ильина 

М.Н. Помощь психолога 

ребенку с задержкой 

психического развития 

3. Развитие эмоций 

дошкольников. Занятия Игры. 

Пособие для практических 

работников дошкольных 

учреждений. 

4. Практика сказкотерапии 

Под ред. Н. А. Сакович. 

5. Специальная дошкольная 

педагогика. Стребелева. Е. А 

1. Игра «Узнай по 

контуру» 

2. Игры Никитина 

3.Кубики Кооса 

4.Кубики «Сложи узоры» 

5.Игра «Волшебные рамки» 

6. «Волшебный мешочек» 

7. Танграм 

8. Развивающие доски 

 

 

 

2.6. 3. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации познавательного и 

речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а 

изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 

взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности: по ознакомлению с окружающим миром, 

развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. Поэтому 

происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном 

изучении темы. Основной формой организации коррекционно - развивающей работы 

являются подгрупповая и индивидуальная непосредственно образовательная 

деятельность. Подгрупповая и индивидуальная НОД проводятся с учетом режима работы 

СП и психофизических особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Индивидуальные занятия проводятся с детьми, имеющими заключение ТНР. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

ДОО (СанПиН 2.4.3648-20) от 28.09.2020 №28. В соответствии с данным документом 

максимальная образовательная нагрузка, в группах составляет: 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности:  

- в группах 4 – 5 года жизни – 20 минут;  

- в группах 5 – 6 года  жизни - 25 минут; 

- в группах 6 -8  года жизни – 30 минут. 

 



Каждой образовательной области соответствуют различные виды деятельности, содержание 

которых определяется следующими образовательными программами, с учетомприоритетного 

направления работы ДОО: 

- Обеспечение всем воспитанникам ДОО равных стартовых возможностей для обучения, 

развития и воспитания, 

- Познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей, в том числе с ОВЗ и инвалидов. 

В структуре учебного плана учреждения выделенаинвариативная (базовая) часть, 

реализуемая через  непосредственную образовательную деятельность, и вариативная часть, 

реализуемая через дополнительную непосредственную образовательную деятельность. 

Инвариативная (базовая) часть плана занимает не менее 60% от общего нормативного 

времени, требующего освоения Программы и включает: 

 Программа ООП «СП «Детский сад «Волна»» ГБОУ СОШ №3 им. М.Ф. Леонова с. 

Приволжье реализуется в полном объеме на всех возрастных группах с 1 до 7 лет. Данная 

Программа разработана на основе ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17.10.2013).  

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психологических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в 

Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Программа «Ладушки»И. Каплунова, И. Новоскольцева; - реализуется парциально на всех 

возрастных группах с 1-7 лет. Эта Программа решает задачи в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» и направлены на организацию музыкальной 

деятельности. Программа формируют у детей основы музыкально-эстетического восприятия 

окружающего мира, знакомит с многообразием музыкальных жанров посредством 

классической музыки и элементов народного песенного и танцевального искусства. 

Музыкальный материал программы направлен на развитие творчества и фантазии детей. 

Реализация программы «Цветик-семицветик»,Куражевой Н.Ю,  заключается в том, что 

она предусматривает непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка на 

протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики развития каждого психического 

процесса и каждой сферы психики по месяцам в течение каждого года. Основная идея работы, 

это интеграция и систематизация психологического материала, что предполагает объединение 

различных направлений деятельности психолога ДОО. 

Реализуемые программы обеспечивают образовательный минимум содержания 

дошкольного образования, определенный временными (примерными) требованиями к 

содержанию и методам воспитания и обучения (Приложение к приказу Минобразования РФ от 

22.08.1996 № 448)  

В ДОО есть дети с ОВЗ, имеющие заключение Хворостянского ПМПК, поэтому планом 

предусмотрена коррекционная работа. Занятия по коррекции нарушения речи детей 

проводятся по АОП ДОО разработанной с учетом «Образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» / автор Н.В. Нищева. 

Программы реализуется парциально специалистами дошкольного учреждения. В рамках 

данной программы работа с дошкольниками проводится как индивидуально, так и малыми 

группами. Учителем – логопедом Программа реализуется с детьми старшего дошкольного 

возраста в рамках комбинированной группы. 



Приоритетными направлениями деятельности СП «Детский сад «Волна»» ГБОУ СОШ 

№3 им. М.Ф. Леонова с. Приволжье в работе с детьми, согласно его специфики, являются: 

- осуществление деятельности по квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии детей с ОВЗ, в том числе инвалидов;  

- обеспечение всем воспитанникам ДОО равных стартовых возможностей для обучения, 

развития и воспитания;  

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

физическое развитие детей, в том числе с ОВЗ и инвалидов. 

Приоритетные направления в своей основе реализуются через: 

- организацию воспитательно-образовательного процесса, которая предполагает развитие 

интегративных качеств ребенка в процессе его совместной деятельности со взрослым, а 

также в самостоятельной деятельности;  

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления соматического, физического и 

психического здоровья воспитанников с учётом их особенностей психофизического развития 

и потенциальных возможностей. 

- предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, 

коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование общей культуры воспитанников, прежде всего культуры 

доброжелательных и уважительных отношений между людьми; 

- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 

возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального 

общего образования; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение родительской 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей. 

Коррекционно-развивающая деятельность проводятся с детьми в возрасте от 4 до 7 лет. В 

СП «Детский сад «Волна»» ГБОУ СОШ №3 им. М.Ф. Леонова с. Приволжье одна ставка 

учителя-логопеда, которая предполагает наполняемость 6-12 детей. Работа организована на 

базе ДОО в форме индивидуальных занятий и занятий в мини-группах. Количество занятий в 

неделю в соответствии с требованиями коррекционной программы «Коррекционное обучение 

и воспитание детей 5 летнего возраста с общим недоразвитием речи» составляет 3 занятия на 

одного ребенка не более 20 минут. Количество занятий в неделю в соответствии с 

требованиями коррекционной программы «Коррекционное обучение и воспитание детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи» составляет 2 занятия на одного ребенка не 

более 20 минут. 

Перечень занятий на пятидневную неделю  

Образовательная область (с 4 года до 5 лет) 

 

(с 5- 6 лет) (с 6 до 7 лет) 

Речевое развитие 1 (20 мин) 2 (50 мин) 2 (60 мин) 

Познавательное развитие  

 

ФЭМП 

1 (20 мин) 1 (25 мин) 1(30 мин) 

1 (20 мин) 1 (25 мин) 2 ( 60 мин) 

Художественно-

эстетическое  

Музыкальная развитие 

Изобразительная 

 

 

2 (40 мин) 

 

 

2 (50 мин) 

 

 

2 (60 мин) 

2 (40мин) 3 (75 мин) 3 (90 мин) 



Физическое развитие 3 (60 мин) 3 (75 мин) 3 (90 мин) 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа по преодолению 

общего недоразвития 

речи 

 

Формирование лексико-

грамматических 

категорий и развития 

связанной речи 

 

Формирование 

правильного 

произношения 

 

 

 

 

 

 

1( не более 20 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

1( не более 20 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

1( не более 20 мин) 

 

 

 

 

1(не более 20 мин) 

 

 

 

1( не более 20 мин) 

 

 

 

1( не более 20 мин) 

 

Всего (вариативная 

часть) 

Не более 3 часов 20 

мин. 

Не более 6 часов 15 мин. Не более 7 часов 30 мин.  

 

 

 

*1 раз в неделю физическая культура проводится на улице, за рамками непосредственно 

образовательной деятельности. 

*1 раз в неделю конструирование проводится за рамками непосредственно 

образовательной деятельности. 

 

 

Комплексно - тематическое планирование рабаты учителя-логопеда 

Перспективный план работы в средней  группе 

 Обследование  речи детей и заполнение речевых карт. 

Составление индивидуальных образовательных маршрутов по 

логопедической коррекции детей 

Период 
Лексическ

ая 

тема 

№ 

занят

ия 

Коррекционно-развивающие цели 

1-2 нед. 

сентября 
мониторинг 

  

3 нед. 

сентября 

«Игрушки» 1,2 Уточннение,расширение и обобщение представлений детей об 

игрушках,материалах,из которых они сдлеланы,частях,из 

которых они состоят.Формированиеобобщающегро понятия 

игрушки.Уточнение и расширение словаря по 

теме.Совершенствование грамматического строя речи 

(образование мн.ч. сущ.;образование сущ. с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; употребление простых предлогов) 

слоговаой структуры слова. 

4 нед. 

сентября 

«Осенняя 

пора» 

3,4 Формирование представлений об осени на основе ознакомления с 

существенными признаками сезона. Уточнение и расширение 

словаря по теме «Осень». Совершенствование грамматического 

строя речи (образование мн.ч. сущ.;образование сущ. с 

уменьшительноласкательными суффиксами; согласование сущ. 

муж. рода с прилагательными в ед.ч. и мн.ч.,прил-х с сущ. 5 нед. 

сентября 

«Деревья» 5,6 Формирование представлений о деревьях осенью на основе 

ознакомления с существенными признаками сезона. Уточнение и 

расширение словаря по теме «Осень» «Деревья». 

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

мн.ч. сущ.; образование сущ. с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; согласование сущ. муж. рода с прилагательными в 

ед.ч. и мн.ч.,прил-х с сущ. 



1 нед. октября 

«Огород. 

Овощи» 

7,8 
Расширение представлений детей об овощах, месте их 

произрастания, существенных признаках. Уточнение и 

расширение словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование множественного числа 

существительных согласование прилагательных с сущ-ми; 

образование сущ. с уменьшительно-ласкательными суффиксами). 

Закрепление представления о желтом цвете и умения отличать 

желтый цвет от других цветов. 

2 нед. октября «Сад. 

Фрукты» 

9,10 Уточнение и расширение представлений детей о фруктах, 

месте их произрастания, отличительных особенностях. 

Расширение словаря по теме Совершенствование 

грамматического строя речи (образование множественного числа 

имен существительных; согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе; образование существительных 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами). 

3 нед. «Насекомые» 
11,12 

Формирование представлений о внешнем виде и образе 

жизни насекомых Уточнение и расширение словаря по теме. 

Формирование обобщающего понятия октября  
 

«Насекомые». Обучение составлению описательного 

рассказа о насекомом по образцу и данному плану. 

Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

сущ. в форме мн.ч., предложно- падежных конструкций с 

простыми предлогами) стимулирование речевой активности 

4 нед. октября «Перелётные 

птицы» 
13.14 

Формирование представлений о перелётных птицах, их 

внешнем виде и образе жизни. Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме. Обучение полному, 

последовательному, пересказу сказки «Гуси-лебеди». 

Формирование развёрнутого связного высказывания, умения 

пользоваться косвенной речью. 

1 нед. ноября «Лес. Грибы. 

Ягоды» 
15,16 

Уточнение и расширение представлений детей о грибах и 

лесных ягодах, месте их произрастания, отличительных 

особенностях. Расширение и уточнение словаря по теме: 

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

множественного числа имен существительных, образование 

формы родительного падежа имен существительных мужского и 

женского рода). 

2 нед. ноября «Домашние 

животные» 
17,18 

Формирование представлений о домашних животных, их 

внешнем виде и образе жизни. Уточнение и расширение словаря 

по теме «Домашние животные». Формирование обобщающего 

понятия «Домашние животные». Совершенствование 

грамматического строя речи (Образование сущ-ых с суффиксами 

-онок,-енок,-ат,-ят; согласование числительных с сущ-

ми,предложно-падежные конструкции.Обучение пересказу 

знакомой сказки с опорой на зрительные образы.(сказка «Волк и 

козлята») 

3 нед. ноября «Дикие 

животные» 
19,20 

Формирование представлений о диких животных, их 

внешнем виде и образе жизни. Уточнение и расширение словаря 

по теме. Формирование обобщающего понятия «дикие 

животные».Обучение составлению описательного рассказа о 

диком животном по образу и данному плану. Совершенствование 

грамматического строя речи (предложно-падежные формы, 

употребление сущ.в форме Р.п.,Т.п.; образование сущ-ых с 

суффиксами -онок,-енок,- ат,-ят; согласование числительных с 

сущ. 

4 нед. ноября «Одежда,обув

ь, 

головные 

уборы» 

21,22 
Расширение и конкретизация представлений об одежде и 

обуви,ее назначении, деталях,из которых она 

состоит,закрепление обобщающего значения «одежда» «обувь», 

уточнение и расширение словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование сущ.мн.ч. образование 

существительных с уменьшительно-ласкательными 

  
 

суффиксами).Обучение повторению за взрослым рассказа- 

описания. 

1нед. 

декабря 

«Зимушка - 

зима» 
23,24 

Расширение и конкретизация представлений о зиме, явлениях 

живой и неживой природы зимой. Закрепление в речи 

обобщающего «Зима», уточнение и расширение словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с сущ-ми). Обучение составлению рассказа по 

серии картинок. Формирование целостного впечатления об 

изображенном на серии картинок. 

2 нед. декабря «Зимующие 

птица» 
25,26 

Формирование представлений о зимующих птицах, их образе 

жизни и повадках. Расширение, уточнение и активизация словаря 

по теме. Совершенствование грамматического строя речи 

(образование сущ. ед.ч.имн.ч., образование существительных с 

уменьшительноласкательными суффиксами, согласование 

числительных с сущ-ми).Обучение повторению рассказа вслед за 

логопедом со зрительной опорой. 

3 нед. декабря «Мебель» 
27,28 

Расширение и конкретизация представлений о мебели, ее 

назначении, частей, из которых она состоит. Закрепление в речи 

существительного с обобщающим значением мебель. Уточнение 

и расширение словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование имен существительных 

во множественном числе в именительном падеже, единственного 

и множественного числа глаголов настоящего времени, 

согласование прилагательных с существительными ед.ч. И.п., 

образование и употребление предложнопадежных конструкций с 

простыми предлогами). 

4,5 нед. 

ноября 

«Посуда» 
29,30 

Расширение и конкретизация представлений о посуде, ее 

назначении, частей, из которых она состоит. Закрепление в речи 

существительного с обобщающим значением посуда. Уточнение 

и расширение словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование имен существительных 

во множественном числе в именительном падеже, единственного 

и множественного числа глаголов настоящего времени, 

согласование прилагательных с существительными женского и 

среднего рода). Обучение суффиксальному способу 

словообразования, развитие слоговой структуры слов. 

4 нед. декабря «Новогодние 

праздники» 
31,32 

Формирование представлений о новогоднем празднике. 

Уточнение и расширение словаря по теме. (Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление существительных в 

единственном числе в косвенных падежах, употребление 

глаголов в форме единственного и множественного числа в 

изъявительном наклонении, предложно-падежные конструкции) 

Обучение повторению рассказа-описания за логопедом со 

зрительной опорой. 

1-2нед 

января 

каникулы 

 
 

 

3нед. 

января 

«Транспорт. 

Профессии на 

транспорте» 

33,34 
Формирование представлений о транспорте и его назначении. 

Закрепление в пассивной речи существительного с обобщающим 

значением транспорт. Уточнение и расширение словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

предложно-падежных конструкций). 

4нед. 

января 

«Профессии 

взрослых. 

Трудовые 

действия» 

35,36 
Формирование представлений о необходимости и пользе 

труда взрослых. Закрепление в речи существительного с 

обобщающим значением профессии. Уточнение и расширение 

словаря по теме. Совершенствование грамматического строя 

речи (образование формы имён существительных в В.п. и Д.п.) 

5 нед. января «Я вырасту 

здоровым» 

(человек, 

части тела, 

безопасность) 

37,38 
Упражнять в словообразовании и практическом 

употреблении существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением. 

Расширить знания детей о строении человеческого тела, 

функциях каждой из частей. 



1 нед. февраля «Орудия 

труда. 

Инструменты» 

39,40 
Формировать представление об орудиях труда. Закрепление в 

речи существительного с обобщающим значением профессии 

.Уточнять и расширять словарь по теме. Упражнять в 

словообразовании и практическом употреблении 

существительных с уменьшительноласкательным значением. 

Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

предложно-падежных конструкций). 

2нед. 

февраля 

«Животные 

жарких стран» 
41,42 

Расширение и обогащение знаний детей о животных Севера и 

животных жарких стран их образе жизни, внешнем виде, 

повадках, чем питаются. Образовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе.Образовывать 

существительные с уменьшительноласкательными суффиксами. 

Согласовывать числительные с существительными. 

Согласовывать местоимения с существительными в роде и числе. 

Научить детей составлять рассказы - описания по 

схеме.Развивать связную речь. 

3нед. 

Февраля 

«День 

Защитника 

Отечества» 

43,44 
Формирование представлений у детей о защитниках 

отечества. Расширять и обогащать словарь по теме. Образовывать 

существительные множественного числа от единственного числа. 

Упражнять в дифференциации глаголов единственного и 

множественного числа. Согласовывать существительные с 

местоимениями в роде, числе. Составлять простые предложения 

о защитниках нашего Отечества. Составить рассказ о дедушке 

или папе с опорой на схематичный рисуночный план. 

4нед. 

февраля 

«Водный мир» 
45,46 

Расширение и уточнение естественнонаучных представлений 

об аквариумных рыбках, их внешнем виде и образе жизни. 

Употреблять и использовать в собственной речи простые 

предлоги. Согласовывать существительные с прилагательными в 

роде, числе. Образовывать существительные множественного 

числа от единственного числа. Пересказ рассказ Е.А. Пермяка 

«Первая рыбка» 

1 нед. марта «Мамин 

праздник» 
47,48 

Расширение представлений детей о семье, ее истории. 

Уточнять и расширять словаря по теме. Образовывать 

уменьшительно - ласкательную форму существительных. 

Образовывать множественное число существительных от 

единственного числа. Согласовывать существительные с 

местоимениями в роде и числе. Согласовывать существительные 

с прилагательными в роде и числе. Составить рассказ о бабушке 

и маме с опорой на рисуночный план. 

2нед. 

марта 

«Домашние 

птицы» 
49,50 

Формирование представлений о внешнем виде, образе жизни, 

и повадках домашних птиц. Уточнить и расширить словарь детей 

по теме. Согласовывать числительные с существительными. 

Образовывать уменьшительно - ласкательную форму 

существительных. Согласовывать существительные с 

прилагательными в роде и числе. Согласовывать 

существительные с местоимениями в роде и числе. 

Упражнять в дифференциации глаголов единственного и 

множественного числа. Составить 

  
 

рассказ по серии сюжетных картин. Составлять предложения 

по сюжетным картинкам. Отгадывание загадок по теме и 

составление загадок - описаний 3 нед. марта «Весна. 

Весенние 

месяцы» 

51,52 
Уточнение и расширение представлений о ранней весне и ее 

признаках. Формировать словарь по теме. Образовывать 

уменьшительно - ласкательную форму существительных. 

Образовывать множественное число существительных от 

единственного числа. 

Согласовывать существительные с местоимениями в роде и 

числе. Согласовывать существительные с прилагательными в 

роде и числе. Упражнять в дифференциации глаголов 

единственного и множественного числа. Составление рассказа по 

серии картинок «Заяц и морковка». 

4 нед. марта «Мы-юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

53,54 
Формирование представлений о правилах дорожного 

движения. 

Уточнение и расширение словаря и активизация словаря по 

теме. 

Образовывать и употреблять существительные и 

прилагательные в косвенных падежах. Образовывать 

существительные множественного числа от единственного числа. 

Употреблять и использовать в речи простые предлоги. 

Согласовывать числительные с существительными. Составление 

рассказа по картине «На перекрестке» 

5нед. 

марта 

«Наша 

Родина- 

Россия» 

55,56 
«Наша Родина - Россия. Мой город -Чапаевск». 

Расширение представлений о России и родном городе о 

достопримечательностях. Расширить и активизировать словарь . 

Согласовывать прилагательные с существительными в роде и 

числе. Образовывать мн. ч. существительных. Составление 

рассказа «Мой любимый город» 

1нед. 

апреля 

«Наш родной 

город» 
57,58 

Расширение представлений о родном городе и его 

достопримечательностях. 

Расширить и активизировать словарь по теме. Согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе. 

Образовывать мн. ч. Существительных. «Мой любимый город» 

составления рассказа. 

2 нед. апреля «Космос» 
59,60 

Коррекционно-образовательные цели: 

- уточнять и закреплять у детей представления о космосе; 

- учить согласовывать сущ. с прилагательными в роде, числе, 

падеже; 

- совершенствование навыков чтения. 

Коррекционно-развивающие цели: 

- развитие связной речи, речевого слуха, зрительного внимания и 

восприятия, творческого воображения, артикуляционной, тонкой 

и общей моторики. Коррекционно-воспитательные цели: 

  
 

- формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, 

ответственности, прививать любовь к животным. 3нед. 

апреля 

«Юные 

натуралисты» 
61,62 

Развитие связной речи (отработка навыка практического 

употребления простых распространенных предложений, развитие 

интонационной выразительности речи). Развитие навыков 

диалогической речи. Развитие навыков фонематического анализа. 

Развитие артикуляционной моторики, мелкой и крупной 

моторики, мимики лица. Развитие логического мышления, 

умение устанавливать причинно-следственные связи. Развитие 

зрительного, слухового внимания и восприятия. 

Формирование навыков сотрудничества, инициативности, 

доброжелательности, коммуникативных навыков. 

4 нед. апреля «Соберем 

букет» 
63,64 

Активизировать и актуализировать словарь по теме 

«Первоцветы» 

Совершенствовать грамматический строй речи (образование 

однокоренных слов, согласование существительных с 

числительными ОДИН, ДВА, ПЯТЬ.) 

Совершенствовать навыки слогового анализа слов, 

выделения звука на фоне слова. 

Развивать навыки связной речи, речевой слух, зрительное 

внимание и восприятие, мышление, навыки раскрашивания. 

Формировать навыки самоконтроля и саморегуляции, 

воспитывать внимательное и бережное отношение к природе. 

1 нед. мая «День 

Победы» 
65,66 

.Активизировать и актуализировать словарь по теме «День 

Победы». 

Обобщить знания детей о Дне Победы, Знамени Победы; 

уточнить и расширить представления детей о защитниках страны 

в годы войны. 

Учить детей подбирать признаки к предмету, образовывать 

множественное число существительных. 

Развивать фонематические представления, связную речь, 

мышление Воспитывать уважительное отношение к ветеранам 

ВОВ. 

2 нед. мая «Лето жаркое 

пришло» 
67,68 

Уточнение и закрепление представлений о лете и его 

приметах, расширение и активизация словаря по теме, развитие 

связной речи. 

Обогащать речь существительными, прилагательными, 

наречиями. 

Формировать грамматический строй речи: 

  
 

- продолжать совершенствовать умение согласовывать слова 

в предложениях; 

- упражнять в употреблении простых, сложносочиненных 

предложений. 

- совершенствовать умение пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

Связная речь: 

- продолжать совершенствовать диалогическую форму речи; 

- учить по плану рассказывать о времени года по картинкам. 

Воспитательные задачи 

- воспитание активности, инициативности, самостоятельности, 

интереса к занятию; -формировать навыки коллективной работы, 

сотрудничества, 

3-4 нед. мая Мониторинг 
 

 

 

 

 

Комплексно - тематическое планирование рабаты учителя-логопеда 

Перспективный план работы в старших группах 

(1- год обучения) 

Составление индивидуальных образовательных маршрутов по 

логопедической коррекции детей 

 

1 - 2 недели Обследование  речи детей и заполнение речевых карт. 

 



м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я
 

Формирование лексикограмматической 

стороны речи и связной речи. 

 

 

Формирование звуковой 

стороны речи, подготовка к 

обучению грамоте. 

 

 

 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 Обследование Воспитатели: Мой 

детский сад 

Обследование 

2 Осень. Признаки осени 

3 Сад – фрукты Неречевые звуки и речевые 

звуки. 

4 Огород – овощи Звук А 

о
к
тя

б
р
ь
 

1 Перелетные птицы Звук У 

2 Человек - части тела, здоровье Звук И 

3 Моя семья Звук Э 

4 Профессии Звук О 

н
о
я
б
р
ь
 

ноябрь 

1 

Одежда. Звуки Н, Нь 

2 Г оловные уборы ЗвукиП,Пь 

3 Обувь ЗвукиТ,Ть 

4 Поздняя осень ЗвукиК,Кь 

д
ек

а
б
р
ь
 

1 Зима. Признаки зимы Звуки В, Вь 

2 Зимующие птицы. Звук Х, Хь 

3 Зимние забавы Звуки К - Х 

4 Новый год. Звук Ы 

я
н

в
ар

ь 

1 

2 

Наземный транспорт. Правила дорожного 

движения 

Звуки М, Мь 

 Воздушный, водный транспорт Звуки С, Сь 

3 Домашние животные ЗвукиЗ, Зь 

4 Домашние птицы Звуки С - З 

ф
ев

р
ал

ь
 

феврал

ь 

1 

Дикие животные Звук Ц 

2 Наша Родина Россия Звуки С - Ц 

3 23 февраля-День российской Армии. Звуки Б - Бь 

4 Мой город 

Мое село 

Звуки Б -П 

м
ар

т 

1 8 Марта-Женский День Звуки Д, Дь 

2 Посуда ЗвукиД - Т 

3 Продукты питания. Звуки Г, Гь 



4 Электроприборы ЗвукиК - Г 

ап
р
ел

ь
 

1 Ранняя весна ЗвукШ 

2 Космос. Звуки С - Ш 

3 Мебель Звук Л, Ль 

4 Труд людей весной Звук Ж 

м
ай

 

1 День Победы. Звуки Ш - Ж 

2 Весна.Цветы. Звуки Р, Рь 

3 Насекомые Звуки Л - Р 

4 Диагностика. 

Воспитатели: Здравствуй, лето 

Диагностика 

 

Комплексно - тематическое планирование рабаты учителя-логопеда 

в подготовительной к школе группе 

(2- год обучения) 

(По «Программе коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР») 

1 - 2 недели 01.09 - 10.09.2021 г.  

Обследование  речи детей и заполнение речевых карт. 

Составление индивидуальных образовательных маршрутов по 

логопедической коррекции детей 

Меся 

ц 

Недел 

я 
Лексическая тема Тема по развитию звуковой стороны 

речи 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 

Обследование 
Воспитатели: Осень. 

Признаки осени 

Обследование 

2 Деревья, 

кустарники, цветы 
Обследование 

3 Ягоды (садовые, лесные) Звук А Буква А 

4 Г рибы, орехи Звук У. Буква У 

о
к
тя

б
р
ь
 

1 
Хлеб. Сельхозтехника, сельхозработы 

Звук И. Буква И 

2 Одежда, головные уборы Звуки П-Пь. Буква П 

3 Обувь Звук Э. Буква Э 

4 Перелётные птицы Звуки Т-Ть. Буква Т 

Н
о
я
б
р
ь
  

ноябрь 

1 
Домашние птицы Звуки К-Кь. Буква К 

2 Домашние животные Звуки М, Мь. Буква М 

3 Дикие животные и животные экзотических 

стран 
Звук и буква О 

4 Обитатели Байкала Звуки Х-Хь. Буква Х. 

 д
ек

аб
р
ь 

  

0
) 

ч
: 

1 Зима Звуки К - Х 

2 Зимующие птицы Звук Ы. Буква Ы. Звуки Ы-И. 

3 Зимние забавы; зимние виды спорта Звуки С-Сь. Буква С 



4 Новый год. Новогодние традиции Звуки З-Зь. Буква З 
ян

ва
р
ь 

 
 1 Мебель Звуки С, Сь-З, Зь 

3 Электроприборы Звуки Н, Нь. Буква Н 

4 Посуда Звук Ц. Буква Ц 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Наземный транспорт. Правила дорожного 

движения. 
Звуки Б, Бь. Буква Б Звуки Б-П 

2 Воздушный и водный транспорт Звуки В-Вь. Буква В 

3 Наши Защитники Звуки Д, Дь Буква Д. Звуки Д-Т 

4 Иркутск - середина Земли Звуки Г, Г ь. Буква Г Звуки К-Г 

март 

1 

Праздник мам. Звук Ш. Буква Ш    

2 Семья Звуки С-Ш. 

3 Части тела. Мое здоровье Звуки Л-Ль. Буква Л 

4 Профессии Звуки Ф-Фь. Буква Ф. Звуки В-Ф 

апрель 

1 

Весна Звук Ж. Буква Ж Звуки Ж-З    

2 Планета Земля. День космонавтики Звуки Р-Рь. Буква Р 

3 Вода. Рыбы. Звуки Р, Рь - Л, Ль 

4 Весенние цветы Звуки Ч. Буква Ч 

1 День Победы. Наша Родина Буква Ь, Ъ    

2 Школа. Школьные принадлежности Буквы Я, Е, Ё, Ю. 

3 Насекомые Звук Щ, Буква Щ 

4 Диагностика. Воспитатели: повторение Диагностика 

 
2.7. Рабочая программа воспитания. 

                                       Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы дошкольного образования (далее - 

программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований  Федерального закона от 29 декабря 2012 

г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокульрурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувств патриотизма, 

гражданственности,... уважения к закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям,... природе и окружающей среде (п.2 ст.2.Федерального 

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

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в ДОО 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). Программа воспитания основана на 

воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая 

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса 

воспитания обучающихся в Организации должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/


Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ДОО) 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 Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АООП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Целевой раздел. 

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

2) выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 

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

воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

Цели и задачи воспитания по возрастам. 

В воспитании детей с ТНР младшего дошкольного возраста: 

Цель: обеспечение позитивной социализации, возможной мотивации, поддержки и 

развития индивидуальности, возможностей, способностей детей через общение, 

игру, участие в исследовательской деятельности и других формах активности. 

Задачи: 



- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- формировать коммуникативную и социальную компетентности; 

- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, знакомить с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе, народного творчества; 

- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

- формировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать 

и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и 

книги и др.), оказывать посильную помощь, поддерживать чувство 

удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том числе 

творческой. 

В воспитании детей с ТНР старшего дошкольного возраста: 

Цель: обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально - 

познавательных способностей, возможностей, социально-нравственных, 

эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; 

- содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

- формировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении 

к природе и понимании самоценности природы; 

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, 

натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к 

русскому языку, языкам других народов; 

- поощрять проявления морально-волевых качеств; 

- формировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику 

своей страны (флаг, герб, гимн), о своем городе, улице и т.д. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Направления воспитания: 

1. Патриотическое направление воспитания. 
1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества 

и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка 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. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

4) 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). 

2. Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуальноответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой 

общности, содержанием  которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурноисторическом и личностном аспектах. 

3. Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребенок 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 ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

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 ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

4. Познавательное направление воспитания. 
1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием 

формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности 

ребенка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны 

осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра 

ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

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

5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 



1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) 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. 

6. Трудовое направление воспитания. 
1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) 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. 

7. Эстетическое направление воспитания. 
1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребенка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) 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 ребенка. 

Искусство делает ребенка 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. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 



принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 
Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДОоценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 
Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. Духовно 

нравственное 

Жизнь, 
милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно различающий 

основные отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к помощи 

взрослого в ситуациях морального выбора. Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. Познавательное Познание 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. 



Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности. 

 

 

 

 

 

Эстетическое Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. Стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации. 
   Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. Уклад определяет специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО)  Процесс 

воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

-  поддержка разнообразия детства; 

-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека 

- 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 

-  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 



-  создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; 

-системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Программа воспитания ДОО  включает в себя вопросы истории и культуры родного 

поселка и района, природного, социального и рукотворного мира. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью 

русской и других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок 

знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей; ценил многообразие мира. 

Воспитательный процесс в ДОО выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально- 

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях: 

- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

-  гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека,  нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 



ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 

семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

СП «Детский сад «Волна»» ГБОУ СОШ №3 им. М.Ф. Леонова с. Приволжье с 

многолетней историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. 

Воспитатели и специалисты ДОО ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это кружки, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые 

сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации 

детей. 

В ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. Коллективное 

планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 

Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края является школьный музей «Русская изба» 

(свидетельство № 22665), который  создан в ДОО. Музейная педагогика рассматривается 

нами как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

Традиции жизни ДОО: 

1. «Утро добрых встреч»  

Встреча после выходных дней с обменом впечатлениями о новом и интересном, что было; 

обсуждение предстоящих на неделе событий и дел; получение небольших сувениров или 

сюрпризов 

2. «Круг хороших воспоминаний» 

В конце дня дети возвращаются к прожитому дню и вместе с воспитателем подводят итог, 

вспоминая приятное, веселое, радостное. Воспитатель коротко говорит что - нибудь 

хорошее о каждом ребенке. 

3. «Ритуал утреннего приветствия» 

Перед началом дня воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал 

приветствия. 

4. «День рождения» 

Выбирается единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании 

каждого именинника. Сценарий может включать элементы костюма (корона, плащ и т.п.), 

праздничную салфетку, либо традиционную хороводную игру, например «Каравай». 

5. «Праздники»: 

- Три сезонных праздника: осенний праздник, рождественские дни, весенний 

праздник «День 8 марта». 



-«Неделя здоровья» - способствует укреплению здоровья воспитанников и приучает их к 

здоровому образу жизни; 

- Общегражданские праздники: Новый год - все возрастные группы, День защитника 

отечества, 9 мая, посвященный Дню Победы, День матери - старшие, подготовительные 

группы. 

- Летние праздники: «Здравствуй, лето», «Прощание с летом», посвященный началу 

учебного года. 

- Выпускной бал (выпуск детей в школу). 

- Спортивные соревнования в старших, подготовительных группах «Папа, мама, 

спортивная семья», «Веселые старты», «Масленица» - способствует 

эмоциональному сближению воспитанников и родителей; 

-Праздник «Нептуна» в старших и подготовительных к школе группах . 

Выставки, конкурсы:  

выставки рисунков, 

-викторина по финансовой грамотности «Что? Где? Когда? 

-конкурсы поделок из природного материала, 

-фотовыставки. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная 

насыщенность и структурированность 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

-«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

-  предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

-  свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

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, 

Центр социально-личностного развития: дети приобретают социальные навыки, когда 

они играют со сверстником или с несколькими партнерами вместе, споря и соглашаясь, 

совместно планируя и реализуя замысел. 



Сюжетно-ролевые игры помогают детям воспитывать в себе ответственность, развивать 

новые интересы, впитывать новые знания. Создавая свой собственный мир, дети 

овладевают миром реальным, пытаются решать реальные жизненные проблемы, 

проигрывают и оживляют свои переживания. 

Центр познавательно-речевого развития  

Речевое развитие происходит за счет расширения словаря ребенка при обсуждении 

плана, в процессе игр. 

В творческой игре дети осуществляет такие виды действий, которые: 

- способствуют развитию пяти чувств; 

- развивают активную и пассивную речь; 

- помогают разобраться во взаимоотношениях людей и освоить образцы поведения; 

- увязывают представления между собой; 

- стимулируют творческую мысль и решение проблем; 

- увеличивают самоуважение; 

- развивают способы выражения эмоций и чувств; 

- знаменуют радость и свободу детства. 

Центр «Литературы и грамматики» 

Грамотность определяется как обладание языковыми навыками, которые передаются 

в культуре социальным путем. Эти навыки включают чтение, письмо и буквенный анализ. 

Центр ОБЖ: 
ПДД (правила дорожного движения) - книги по ПДД - плакаты, дорожные знаки 

- задания, викторины 

- картотека подвижных игр и дидактических по ПДД 

- Правила поведения: на улице, в лесу, на прогулке, на экскурсии по городу, в 

транспорте, в общественных местах и т.д. 

ППБ (правила пожарной безопасности) Правила поведения: на улице, в лесу, на 

прогулке летом и осенью. 

Центр «Математики и манипулятивных игр» 

Цифры от 1 до 20 

магнитная доска с магнитами; предметные картинки, счетные палочки, формы, часы. 

- геометрические фигуры и формы (шары разных размеров, кубики, конусы, призмы и 

др.) 

- Картотека математических игр 

Г оловоломки, лабиринты, разрезные картинки, схемы, 

модели 

Центр конструирования и космонавтики 
В центре строительства дети играют как вместе, так и порознь, используя элементы 

конструкторов разной величины и формы. Освоение конструирования проходит ряд 

этапов - от простого перетаскивания блоков к созданию и обыгрыванию сложных 

построек. 

В центре развиваем у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, кирпичик, пластина, брусок). Учим использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Изучают вселенную, конструируют модели 

ракет. 

 

Центр изобразительного творчества 

- Этот центр выполняет разные функции, прежде всего, способствует развитию 

креативности, любознательности, инициативы у детей. Направлен на развитие навыков 

изобразительной и конструктивной деятельности: рисования, лепки, аппликации, 

конструирования из природного материала, бумаги, коробок и т.д; 



- развитие навыков и умений по использованию различных изобразительных материалов, 

освоение различных изобразительных техник; 

- приобретение опыта координации руки и зрения; 

- освоение элементарных способов рисования и лепки предметов и объектов 

окружающей действительности; 

- формирование представлений о свойствах и качествах различных изобразительных 

материалов. 

- знакомство с линией, цветом, формой и текстурой; 

Музыкальный центр 

Направлен на создание условий для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развитие интереса к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлечение детей в процесс подготовки разных видов развлечений; на формирование 

желания участвовать в кукольных спектаклях, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т.д. 

В центре «Театр и дети» 
собраны методическая литература, консультации, сценарии, 

- адаптированная программа «Театр-творчество-дети», 

- инсценировки, картинки, песни, костюмы, детские музыкальные инструменты, рус.нар. 

костюмы, косоворотки, юбки, платья, сарафаны, платки, шапочки шарфы и др.  

Центр Экологии и экспериментирования 
Дети - прирожденные исследователи, активно собирающие информацию об 

окружающем мире с помощью наблюдения и экспериментирования. Исследования, 

элементарные опыты приводят к развитию устойчивых умений: 

- наблюдать (температура, ветер, тучи, свойства, запахи и др.); 

- ставить вопросы (Что утонет? Что будет плавать? Как тает лед?); 

- сравнивать (Какие семена быстрее взойдут?Какие материалы намагничиваются, а какие 

нет?); 

классифицировать (составление гербария по видам листьев или цветов)  

Центр физического развития и здоровья, 

направлен на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

В спортивном центре имеется спортивный инвентарь, атрибуты для подвижных и 

малоподвижных игр, нетрадиционное спортивное оборудование, массажные и ребристые 

коврики для закаливающих процедур, картотека подвижных игр с детьми в группе и на 

улице. 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой 

будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 

научить ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни.  

Общность образовательной организации. 

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. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и 

новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 



разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессиональнородительских, 

профессиональных). 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности (МО, 

педагогические советы, круглые столы, семинары-практикумы, творческие группы, 

мастер-классы, тренинги, рабочие группы и др.). 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию поощрять детскую дружбу, 

стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников 

принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение; 

- общение педагогов между собой, обсуждение вопросов воспитания детей 

(положение о творческой группе ДОО). 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача - 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания (родительские собрания, круглые столы, 

консультативный пункт СП «Детский сад «Волна»» ГБОУ СОШ №3 им. М.Ф. Леонова 

с. Приволжье»). 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

 Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач (КВН, утренники, соревнования, 



акции, фестивали, конкурсы ). 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 

группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что 

рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других (кружки, детские проекты и др.). 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Культура поведения взрослых в ДОО  направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

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; 

- 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. 

           Культура поведения педагогического работника в ДОО направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми 

условия нормальной жизни и развития обучающихся. 



Социокультурный контекст. 

 Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 Деятельность и культурные практики в ДОО. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

  Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое 

развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

2. Содержательный раздел. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

 



нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 



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

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других 

людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - «знания»). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

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

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с 

педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок (ценность - «здоровье»). 

 Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 



игр, дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой. 

Формируя уобучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - «труд»). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

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

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 

обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 



«культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

    Для того чтобы формировать уобучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на «вы» и по 

имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

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

порядок свою одежду. 

      Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ 

по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.8. Часть, формируема участниками образовательных отношений 

 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

 



Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с 

социальными партнерами (школа, библиотека,  дом культуры), и при их поддержке в 

совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы 

работы. Предпочтение отдаётся культурно – досуговой деятельности. 

Региональный компонент предусматривает: 
- содержание данного раздела программы ДОО на местном материале о Самаре, 

Приволжье  с целью воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

- приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам национального 

местного фольклора, народным художественным промыслам, национально-культурным 

традициям, произведениям писателей и поэтов,  художников, исполнителей, спортсменов, 

знаменитых людей Приволжья; 

- приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

Содержание тематики для включения в общеобразовательную программу ДОО. 
Природа Самарской области (географические, климатические особенности); 

Животный мир Самарской области  (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения. 

Растительный мир Самарской области (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). 

Культура и быт народов Поволжья (быт, национальные праздники, игры); 

Произведения устного народного творчества коренных народов Поволжья: сказки, малые 

фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Знаменитые люди  Приволжья (писатели, певцы, художники, артисты, политики и др). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию 

с задачами различных образовательных областей. 

- «Познание» (природа , растительный и животный мир, культура и быт народов 

Поволжья, знаменитые люди); 

- «Чтение художественной литературы» (произведения устного народного творчества 

народов Поволжья ); 

- «Художественное творчество» (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народов Поволжья); 

- «Физическая культура» (игры народов Поволжья). 

1) принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

2) принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

3) принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, 

форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности 

каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

4) принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок, 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 

(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то 



создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 

самовыражения, самостоятельной деятельности. 

 

Региональный компонент в работе дошкольной  образовательной организации 

(ДОО) 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в течение которого 

формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, 

культуре.Среди направлений образовательной программы ДОО – « художественно-

эстетическое развитие» важное место занимает региональный компонент.В «Концепции 

модернизации российского образования на период до 2020 года» отмечена большая роль 

регионального компонента, позволяющего «обеспечить историческую преемственность 

поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитать 

патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью». 

 

Основные функции дошкольной образовательной организации по реализации 

регионального компонента: 

развития личности в контексте современной детской субкультуры, достижение ребенком 

уровня психофизического и социального развития для успешного познания окружающего 

мира через игровую деятельность, включение в систематическую образовательную 

деятельность. 

 

Для реализации этих задач ДОО  ставит такие цели: 
- обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, сохранить и укрепить его 

психофизическое здоровье, способствовать становлению образа «я» на основе 

отечественных духовных и культурно-исторических ценностей; 

- воспитывать нравственные, трудовые, эстетические качества, которые обеспечивают 

успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном учреждении, социуме на 

примере национальных традиций и обычаев; 

- развивать индивидуальность 

ребенка через освоение общественных норм и правил поведения, доступных для данного 

возраста, данной местности; 

- формировать интерес к культурному наследию региона; 

- повышать заинтересованность всех участников образовательного процесса в расширении 

знаний по краеведению; 

- готовить детей к обучению в школе. 

Основные направления деятельности ДОО: 

· формирование нравственных идеалов на основе отечественных духовных и культурно-

исторических ценностей; 

· формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и свобод человека и 

гражданина, закрепленных в Конституции РФ; 

· изучение национальных традиций и обычаев; 

· воспитание любви к природе родного края и его обитателям, уважения к прошлому 

своего народа, любви к родному слову; 

· обогащение и развитие речевой культуры посредством изучения истории русского 

языка; 

· изучение истории во взаимосвязи с культурой и историей России; 

· раскрытие духовных ценностей отечественной литературы и искусства, ознакомление с 

произведениями музыки, литературы, живописи, архитектуры через творчество поэтов, 

композиторов, писателей и художников; 

· коррекция речи: звукопроизносительной стороны, лексико-грамматического строя, 

просодических элементов, связной речи; 

· формирование и развитие познавательной деятельности в соответствии с программой 



обучения и воспитания детей дошкольного возраста; 

· развитие планирующей и регулирующей функций речи через игровую, продуктивную и 

трудовую деятельность; 

· развитие общей и мелкой моторики, координации речи с движениями; 

· преодоление социальной незрелости, формирование толерантного отношения к 

окружающим; 

· коррекция нарушений межличностного общения, преодоления эмоциональной 

незрелости. 

Очень важно привить детям чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Велика роль и ответственность педагога, ведущего данную работу, хорошо 

ориентирующегося в данной теме. Ребенок тонко чувствует интонационную окраску 

голоса педагога, легко распознает безразличие и сухость, с удовольствием откликается на 

восторженность и искренность. Включение родителей в совместный образовательный 

процесс позволяет значительно повысить его эффективность. Партнерство семьи и 

специализированного ДОО в сочетании с адекватным использованием рекомендаций 

педагогов и специалистов на различных этапах обучения направлено на преодоление 

речевых недостатков, развитие познавательных навыков, общения и эмоционально-

волевой сферы ребенка. 

В ДОО используются как традиционные формы работы с родителями (законными 

представителями), так и нетрадиционные. Последние подразделяются на 

-информационно-аналитическую, 

-познавательную, 

-досуговую, 

-наглядно-информационную (информационно-ознакомительную и информационно-

просветительскую). 

Именно в ДОУ педагог имеет возможность раскрыть детям дух родной культуры через 

знакомство с историей, народными традициями, старинными обычаями  и свершениями 

знаменитых соотечественников, возродить традиции семейного воспитания. В детском 

саду проводятся такие праздники и развлечения: Капустные посиделки, Колядки, 

Масленица, Жаворонки, Пасха, Троица. Проведение Семейных гостиных «Мой ребёнок», 

«Моя семья  – мой дом, мой детский сад» позволяют узнать семьи детей и их интересы, 

традиции и истории семей. 

Социальное партнерство. 
Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 
расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства. Поэтому осуществляя образовательную работу с детьми, мы особо 

выделяем то, что характерно дляс. Приволжья и Приволжского района. 

Образовательной программой ДО разработанной нашими специалистами, предусмотрено 
знакомство дошкольников с Приволжским районом и с. Приволжьем. Для каждой возрастной 

группы разработаны мероприятия направленные на привитие детям чувства любви к своему 

родному краю, своей малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре,  
традициям. 

Приволжский район расположен на юго-западе Самарской области. Исторический комплекс 

«Усадьба Самариных в селе Приволжье. Памятник истории и архитектуры. Историческим 

местом села Приволжья является часть территории бывшей усадьбы Самариных, площадью 1,3 га, 
которая расположена недалеко от центра села и является любимым местом отдыха приволжцев. 

Дети должны не только любить и беречь свой родной край, но и чувствовать себя частицей 

удивительного приволжского  сообщества. 
Знакомя дошкольников с родным краем целесообразно, сначала привлечь внимание 

дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но порой не замечают. 

Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного села, района, 
области, открывает уникальные возможности для первоначальной ориентации ребёнка в мире 

культуры, становления его творческой индивидуальности 



Задача педагога подготовить ребёнка к этой встрече с чудом, при этом обязательно 

необходимо очень тесное сотрудничество с родителями. Формирование патриотических чувств 
проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. При внимательном 

отношении родителей к вопросам патриотического воспитания к своему родному краю  каждая 

прогулка может стать средством формирования возвышенных чувств ребёнка. 
Воспитание дошкольника обеспечивается созданием единого воспитательного пространства 

родного края, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов 

социальной жизни. Активное участие в воспитательной деятельности могут принимать различные 

учреждения культуры музеи, театры, библиотека, почта, парки и др. 

Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в обеспечении 

формирования у воспитанников: 

• нравственной и гражданской позиции по отношению к родному краю и России; 

• толерантности по отношению к ценностям различных культур; 

Самара–город трудовой доблести, жители этого города и жители села Приволжья, внесли 

значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, проявив при этом 

массовый трудовой героизм и самоотверженность. Жители Приволжского района и села 
Приволжья бережно собирают и хранят свидетельства героизма и славы – своих ветеранов 

Великой Отечественной войны, участников боевых действий новейшего периода истории. 

Кроме музеев и мемориалов, имеющих всероссийскую известность, город, район славен 
многочисленными историко-культурными сообществами, занимающимися исторической 

реконструкцией, а также поисковой работой, цель которой - вписать имена безвестных ныне 

героев в книгу воинской славы.  
Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в 

воспитательной деятельности. Таким образом, систематическая целенаправленная 

образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с историей и культурой Самарской 

губернии, Приволжского района оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания 
детей дошкольного образования. 

 

Социокультурное окружение 

 

Учреждения 

 

Задачи, решаемые в совместной работе села 

 

ДДТ 1 Приобщение детей к национальной музыкальной культуре, 
знакомство творчества с произведениями классической и 

народной музыки. 

2 Знакомство с творчеством кружковцев – бывших 

воспитанников ДОО. 
3 Привлечение дошкольников в ДДТ для дальнейших занятий в 

кружках и секциях. 

 

 

Дом культуры 

Музыкальная школа 

 

1 Знакомство детей со сценой, зрительным залом, занавесом, 

гримерной. 

2 Приобщение детей к театральному и музыкальному 
искусству. 

 

Администрация с. Приволжье 
Муниципального района 

Приволжский 

1 Привлечение дошкольников и их семей к участию в 
мероприятиях: концертах, конкурсах и др.  

2 Социализация дошкольников через общественную жизнь села, 

района, 

округа 

 

Детская библиотека 

 

 

1 Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы и 
бережного отношения к книжному фонду библиотеки. 

2 Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, 



авторских 

произведениях и русского народного фольклора через 
совместные 

праздники, викторины, театрализованные постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки детского творчества. 

 

Краеведческий в ДДТ 

 

1 Воспитание бережного отношения к объектам родного 

поселка и 

музей 
уважения к труду жителей - первостроителей поселка. 

2 Воспитание уважения к труду работников ККУ, к труду своих 

родителей. 

3 Знакомить детей с историей родного поселка 
4 Воспитание уважительного отношения к мелеховчанам, 

участникам 

ВОВ 

 

ГБОУ СОШ №3 им. М.Ф. 

Леонова с. Приволжье 

Воспитывать желание дошкольников учиться в школе, 

знакомить с 

правилами поведения в школе. 
2 Создавать преемственность в воспитательно – 

образовательной работе школы и ДОО 

ДЮШ 1 Занятия дошкольников в кружках и секциях спортивной 
школы 

2 Приобщение к традициям большого спорта 

 
В целях повышения социокультурной компетенции детей дошкольного возраста с ними 

проводятся такие формы работы, как лектории, мастер-классы, творческие гостиные; 

организуется просмотр видеофильмов на темы культуры; изучаются учебно- 

методические материалы; проводятся экскурсии в музеи, на выставки; организуется 

участие детей дошкольного возраста в фольклорных праздниках, фестивалях народной 

культуры, выставках народных ремесел и т.д. 

В качестве форм и методов социокультурной направленности, ориентированных на 

развитие чувств и эмоций детей с учетом активной деятельной позиции используются 

следующие: 

 проведение целевых краеведческих прогулок и экскурсий по достопримечательным 

местам родного села; 

 просмотр презентаций и фильмов; 

 включение детей в активное проведение праздничных событий, связанных с жизнью 

поселка (день поселка, памятные даты); 

 посещение музеев, выставок; 

 создание в условиях дошкольной образовательной организации уголков 

краеведения (карт поселка, книг, иллюстраций, макетов и коллажей); 

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в поселке («Как правильно 

переходить дорогу», и др.); 

 вовлечение детей в трудовую деятельность на участках дошкольной 

образовательной организации и общественных мест поселка; 

 чтение произведений о малой родине, проведение тематических лекций, бесед о ее 

достопримечательностях, и т.д.; 

 участие в патриотических мероприятиях - возложение цветов к историческим 

памятникам, мемориалам, чествование ветеранов, социальные акции и т.д.; 

 привлечение детей к играм-экспериментированиям и исследовательской 

деятельности на основе краеведческого материала. 



Условиями социокультурного развития являются: привитие детям традиционных 

культурных эталонов, норм и правил поведения; создание предметно-развивающей среды; 

взаимодействие детского сада с родителями ребенка по социокультурному развитию 

детей дошкольного возраста; ознакомление детей с историей страны; обучение детей 

нормам межкультурного общения и т.д. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

ТНР в процессе реализации Программы воспитания. 

Целью первых собраний-встреч проводимых в детском саду вначале учебного года  в 

сентябре,  является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Каждый педагог знакомит 

родителей со своим направлением работы в виде презентаций  используя при этом 

фотографии детей или видеозаписи. 

На каждом собрании проводимые в течении года решаются свои задачи. 

В ходе  анкетирования, консультацийи бесед проводимых с родителями , узнаём о 

состоянии каждого ребёнка  (его самочувствии, настроении) о развитии детско - взрослых 

(   том числе детско - родительских) отношений. 

Для родителей составлено пособие по самостоятельному изготовлению совместно с 

детьми простых народных инструментов (ложки, бубенцы, трещётки и т. д. 

Родители получают информацию о жизни детского сада из стендов которые обновляются 

регулярно, из районной газет "Приволжский вестник" которая публикует материал о 

жизни и событиях проходивших в детском саду.  Электронный журнал "Перекрёсток" 

знакомит детей и родителей с правилами дорожного движения, с загадками.кроссвордом, 

игрой и рисунками детей на данную тему. 

Папки – передвижки несут в себе информацию интересующих тем родителей, 

рассказывают о традициях и праздниках русского народа.  

На интернет сайте постоянно обновляется материал, в котором педагоги детского сада 

пишут о проводимых НОД, праздниках, публикуют материал на различные темы 

касающиеся воспитания дошкольников. 

Основные формы обучения родителей:  открытые занятия кружков, НОД, 

индивидуальные беседы, папки - передвижки, мастер-классы, проекты, игры. 

Мастер-классы"  в детском саду проходят регулярно,    их цель привлечение внимания 

родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. 

СМ. Перспективный план работы с родителями  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

 Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи  

Международный женский день 8 марта, День защитников Отечества, Новый год, День 

Победы. 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвящённые: «День 

рождение детского сада 26 ноября», «День знаний»,  Народные календарные праздники, 

традиционные праздники и обряды. Участие детей  в районном смотре конкурсе «Я 

помню! Я горжусь!» 

 

3. Организационный разделПрограммы воспитания. 

Общие требования к условиям реализации  

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. Программа воспитания 

Организации реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 



воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно- значимые виды совместной 

деятельности.  

Уклад Организации направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

 2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3. Взаимодействие сродителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

 4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности 

воспитывающей среды.  

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. Воспитывающая 

среда строится по трем линиям: -«от педагогического работника», который создает 

предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; -«от 

совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 

целей; -«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой.  

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий 

в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, 

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты.  

Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы Организации, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. Проектирование событий в Организации 

возможно в следующих формах: разработка и реализация значимых событий в ведущих 

видах деятельности (спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры); создание творческих детско-педагогических работников проектов 

(празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ 

спектакля для обучающихся из соседней Организации). Проектирование событий позволяет 

построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогическому работнику создать 

тематический творческий проект в своей группе и  спроектировать работу с группой в целом, 

с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

Организация предметно-пространственной среды для детей с ОВЗ. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 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. 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. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне Организации по разделению 

функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по 

обеспечению повышения квалификации педагогических работников Организации по 

вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях привлечения 

специалистов других организаций (образовательных, социальных).  

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации 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. 

 Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  



2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются:  

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

 4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

 6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ОВЗ. 
 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. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии;возможность освоения детьми с ТНР адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей - 

система профессиональной деятельности специалистов направленной на создание 

социальнопсихологических условий для успешного образования и развития 

ребенка независимо от уровня его способностей и жизненного опыта. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование 



специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АОП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования детей с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности психического и 

речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников. 

Специальные условия направлены на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, 

на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых 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 ЗПР 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. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

предусматривают организацию развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда СП 

«Детский сад «Волна»» ГБОУ СОШ №3 им. М.Ф. Леонова с. Приволжье (далее - 

ППРОС, РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОО 

обеспечивает реализацию адаптированной образовательной программы для 

детей с ТНР, разработанную с учетом Программы. Предметнопространственная 

развивающая образовательная среда спроектирована с учетом психофизических 

особенностей детей с ТНР. Учтены особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и других 

сотрудников). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой  

обеспечивает: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 • возможность самовыражения детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства групп, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей, охраны и укрепления здоровья, учёта особенностей. 

РППС создается в соответствии с критериями ФГОС ДО: 

• Содержательно насыщенная; 

• Трансформируемая; 

• Полифункциональная; 

• Вариативная; 

• Доступная; 

• Безопасная. 

РППС групп отличает обилие детских работ, для каждой из которых характерна яркая 

индивидуальность замысла и средств его реализации. В свободном доступе для детей 

всегда должны быть разнообразные изобразительные материалы. На стенах всегда висит 

несколько дидактических коллективных работ, сделанных самими детьми, с которыми 

продолжается речевая и иная развивающая работа, - классификации, математические 

панно и коллажи и др. 

Содержание развивающей предметной среды удовлетворяет потребностям актуального и 

перспективного развития детей. В связи с этим программа представляет единый перечень 

оборудования, обеспечивающий реализацию ФГОС ДО.  

В реальном образовательном процессе реализация содержания образования 

обеспечивается развивающей средой, в создании которой учитываются интересы 

ипотребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в 



своемразвитии. Обогащение предметно- пространственной среды, обладающей 

разносторонним потенциалом активизации, является одним из значимых 

психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью 

формирования познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, 

самореализации. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует 

чувство защищенности и уверенности в себе, обеспечивает влияние на эмоциональную 

атмосферу образовательного процесса через такие компоненты среды как центры 

развивающей активности детей. 

Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку 

самостоятельной выбирать интересующий их игровой, развивающий материал. Каждый из 

центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с психолого-

педагогическими задачами комплексно тематического плана организации процесса 

образования детей, их индивидуальными интересами и потребностями. 

Центры активности предметно-пространственной среды способствует активному 

включению ребенка в образовательный процесс. 

Для реализации АОП ДО выделены отдельный кабинет учителя-логопеда, совмещенный с 

занятиями педагога-психолога.. 

Оснащение кабинета учителя-логопеда для коррекционных занятий: 

№ п/п Наименование 
Количеств

о 

1 Рабочий стол для индивидуальной работы с детьми 1 

2 стол для детей 2 

3 Стул взрослый 1 

4 Стульчики детские 9 

5 Шкаф для методических пособий 1 

6 Зеркало настенное 1 

7 Зеркало индивидуальное 11 

8 Полочка 1 

9 Магнитная доска 1 

10 Салфетки 1 

11 Полотенце  2 

12 Мольберт  1 

13 Коробки и папки для хранений пособий  

14 Картотеки  

15 Игрушки для занятий с детьми 1 

16 Набор логопедических зондов  

17 Тумбочка 1 

18 Вата, бинт, ватные палочки  

19 Спирт 11 

20 Одноразовые шпателя  

21 

22 

Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 

физиологического дыхания 

3 

 

    23 Стенд для развития мелкой моторики 1 

24 Пособие для развития дыхания 4 

25 Шнуровки различного уровня сложности 6 



26 Массажные мячи 3 

27 Набор кубиков разной цветовой гаммой 4 

28 Мягкие игрушки 15 

29 Кукла 2 

33 Звуковые дорожки 1 

31 Сигнальные карточки 1 

32 Наборы предметных тематических картинок 1 

33 Азбука 11 

34 Набор счетных палочек 11 

35 Разрезные предметные картинки 5 

36 Опорные схемы для составления рассказов 9 

37 

 

Набор картинок: 4 лишний, звуковое лото, собери и расскажи 

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза 

       8 

 

38 Игры для совершенствования навыков языкового анализа        12 

39 Игры для совершенствования грамматического строя речи. 4 

40 Разнообразные дидактические игры 8 

41 

 

Набор папок для групповых и фронтальных занятий по лексическим 

темам 

6 

42 Стенд для информации 1 

43 

 

Мнемотаблицы 5 

      44 Мозаика 4 

45 Флажки                                                                                                                    20 

46 

47 

 

Цветные камушки 

 

1 

48 Пуговицы 1 

49 Колокольчики   10 

50 Мыльные пузыри        3 

51 Цветные карандаши 2 

52 Плакаты на разные тематики 15 

53 Набор детской посуды  2 

54 Набор диких животных         4 

55 Детская литература 1 

56 Набор домашних животных 1 

57 

 

Пальчиковый театр          

1 

 

 

Создание кадровых условий реализации Программы. 

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902233423/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902233423/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902233423/


№ 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социальногоразвития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах: 

- "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

РоссийскойФедерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

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

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

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

приказомМинистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

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

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

- "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30 января 2023 г. № 53н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.2023 г., 

регистрационный № 72520, вступает в силу с 01.09.2023г до 01.09.2029 г.) 

- "Тьютор", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защитыРоссийской Федерации от 30 января 2023 г. № 53н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.2023 г., регистрационный № 

72520, вступает в силу с 01.09.2023г до 01.09.2029 г.); 

- "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом 

Министерстватруда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. 

№ 351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 

г., регистрационный № 46612). 

 

ДОУ на 100% укомплектовано педагогическими работниками, большая часть из которых 

компетентна в понимании особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

В ДОО работает педагог-психолог,  учитель-логопед, имеющие опыт работы детьми 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников будет 

постоянно обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в области коррекционной (специальной) педагогики, 

специальной психологии и педагогики в достаточном объеме и не реже, чем каждые три 

года. 

Ежегодный анализ педагогического потенциала ДОО позволяет 

систематизировать данные о педагогических работниках учреждения: 

количественный состав, возрастной и образовательный ценз, квалификационные 

категории, результаты качественной диагностики педагогического мастерства. 

Такой аналитический обзор (представлен в приложении) помогает сделать 

правильную расстановку и применение педагогических сил на текущий учебный 

год с целью достижения эффективности коррекционно-образовательного процесса, 

психологопедагогического сопровождения, логопедического воздействия, 

воспитательной работы при реализации Программы. 

 

 3.5. Материально- техническое обеспечение Программы 
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 Состояние материально-технической базы ДОО соответствует педагогическим 

требованиям, 

современному уровню образования и санитарным нормам. Наполняемость предметно 

пространственной среды обеспечивает разностороннее развитие детей, отвечает принципу 

целостности образовательного процесса, так как соответствует основным направлениям 

развития ребенка: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому. 

В ДОУ имеются: 

-методический кабинет, 

-кабинет учителя-логопеда/ педагога-психолога; 

5 групповых помещений, оборудованных с учетом возрастных особенностей детей, из них 

2 групповых помещения комбинированной  направленности для детей с ТНР 

-5 прогулочных площадок для детей с цветниками и огородом. 

Детская мебель и оборудование соответствуют росту и возрасту детей, изготовлены из 

материалов, безвредных для здоровья воспитанников. Стулья и столы одной группы 

мебели промаркированы. Раздевальные (приемные) оборудованы шкафами для верхней 

одежды детей и персонала. 

   В дошкольной образовательной организации созданы условия для информатизации 

образовательной деятельности. В групповых и прочих помещениях имеется оборудование 

для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности. 

 

3.6. Режим пребывания воспитанников в образовательной организации 

    Речевая группа работает в режиме 10,30 -часового пребывания детей: с 7.30 до 18.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режим пребывания детей соответствует Уставу, возрастным и индивидуальным 

особенностям 

детей, учитывает интересы семей воспитанников, время года и климатические условия. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций определяют: 

-время непрерывного бодрствования детей 

-время дневного сна 

-время приема пищи 

-время пребывания на свежем воздухе 

-время, отведенное на самостоятельную деятельность детей 

-максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

-организацию образовательного процесса. 

   В режиме дня максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-8 

лет составляет 5,5-6 часов. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2-2,5 часа отводится дневному сну. 

Самостоятельная деятельность детей от 3 до 8 лет занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов. 

  Организация организованной образовательной деятельности. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности составляет: 

- для детей от 3 лет до4 лет - не более 15 минут; 

- для детей от 4 лет до5 лет - не более 20минут; 

- для детей от 5 лет до6 лет - не более 25 минут; 

- для детей от 6 лет до8 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. Между 

занятиями 10 мин. отводится на динамическую паузу. 



Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет 25-30 

минут. 

Организация образовательного процесса в ДОУ включает: 

-непосредственно образовательную деятельность (НОД), осуществляемую в процессе 

организации 

различных видов детской деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

    Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, 

воспитателя и других специалистов. Распорядок дня и режим занятий логопеда и 

воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей, а также решаемых в процессе обучения и воспитания общедидактических и 

коррекционных задач. 

Примерный распорядок режима дня на холодный период года 

в комбинированной разновозрастной группе (4-7 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей 7.30-8.15 
Утренняя гимнастика 08.15-08.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.25-08.55 

Организованная образовательная деятельность 09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.10.-12.15 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 12.10-12.20 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

 

12.20-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00-15.00 

Пробуждение. Самостоятельная деятельность 15.00-15.00 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.50 

Игры. Самостоятельная и организованная деятельность 15.50-16.30 

Вечерняя прогулка. Уход детей домой. 16.30-18.00 

 

 

Примерный распорядок режима  дня на теплый период года 

в комбинированной разновозрастной группе (4-7 лет) 



 

Примерный распорядок режима дня на холодный период года 

в комбинированной разновозрастной группе (5-7 лет) 

Режимные моменты Время 

Приветствие детей, осмотр,  утренняя гимнастика 7.30-8.20 
Подготовка к завтраку. Завтрак. Свободные игры 08.20- 08.55 

Организованная образовательная деятельность 09.00-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.50.-12.15 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 12.15-12.25 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

 

12.25-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00-15.00 

Пробуждение. Самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.50 

Игры. Самостоятельная и организованная деятельность 15.50-16.30 

Вечерняя прогулка. Уход детей домой. 16.30-18.00 

 

 

Примерный распорядок режима  дня на теплый период года 

в комбинированной разновозрастной группе (5-7 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Приветствие детей, осмотр,  утренняя гимнастика 7.30-8.20 

Режимные моменты Время 

Приветствие детей, осмотр,  утренняя гимнастика 7.30-8.17 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  Свободные игры 8.17-8.55 

Организованная образовательная деятельность (музыкальная 

деятельность, физическое развитие) 

9.00-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.40-10.50 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 
12.20-12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность. 15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная организованная деятельность 15.50-16.30 

Вечерняя прогулка. Самостоятельная познавательная, 

творческая, двигательная, игровая деятельность детей. 
16.30-18.00 

 



Подготовка к завтраку. Завтрак.  Свободные игры 8.20-8.55 

Организованная образовательная деятельность (музыкальная 

деятельность, физическое развитие) 

9.00-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.40-10.50 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 
12.20-12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40-15.15 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность. 15.15-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная организованная деятельность 15.50-16.30 

Вечерняя прогулка. Самостоятельная познавательная, 

творческая, двигательная, игровая деятельность детей. 
16.30-18.00 

 

Организация прогулки 

В соответствии с требованиями СанПиН (1.2.3685-21) ежедневная продолжительность 

прогулки детей в ДОУ составляет около 3- 4 часа Прогулку организуют 2 раза в день:  

-в первую половину дня  до обеда и во вторую половину дня  

- после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. 

На прогулку отводится не менее 3 часов. 

Утренний прием детей ежедневно летом и при теплых погодных условиях в течение года 

осуществляется на свежем воздухе. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 

детей 5-7 лет – при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

При сильном ветре и неблагоприятных условиях прогулка сокращается. Если на улице 

днем больше 28–30 ˚С, прогулка сдвигается на более раннее время, чтобы в самую жару 

уйти в помещение. 

3.2.Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

о Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

5.  Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013г №1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО). 

              6. Приказ Минобрнауки России от 9.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

            7. СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденным постановлением Главного государственного 



санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26 (с изменениями на 27 

октября 2020 года) 

        8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.08.2020 № 

28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи. СанПиН 2.4.3648-20».  

       9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

      10. Постановление Росстата от 03.05.2005 № 26 «Об утверждении порядка заполнения и 

представления формы федерального государственного статистического наблюдения № 85-К 

―Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения» 

      11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

        12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08- 249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

        13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.7. Перечень литературных источников 

 

1.Большой альбом по развитию речи «Говорим правильно» С.В. Батяева, В.С. Володина. 

Е.В. Савостянова .Издательство ООО «РОСМЭН» 2017г. 

2. «Говорим правильно» конспекты фронтальных занятий. 1 период обучения в 

старшейлогогруппе. О.С. Гомзяк. Издательство Гном. Москва.2018г. 

3. «Говорим правильно» конспекты фронтальных занятий. 2 период обучения в 

старшейлогогруппе. О.С. Гомзяк. Издательство Гном. Москва.2018г 

4. «Говорим правильно» конспекты фронтальных занятий. 3 период обучения в 

старшейлогогруппе. О.С. Гомзяк. Издательство Гном. Москва.2018г 

5. «Говорим правильно» конспекты фронтальных занятий. 1 период обучения в 

подготовительной к школе логогруппе. О.С. Гомзяк. Издательство Гном. Москва.2018г 

6. «Говорим правильно» конспекты фронтальных занятий. 2 период обучения в 

подготовительной к школе логогруппе. О.С. Гомзяк. Издательство Гном. Москва.2018г 

7. «Говорим правильно» конспекты фронтальных занятий. 3 период обучения в 

подготовительной к школе логогруппе. О.С. Гомзяк. Издательство Гном. Москва.2018г. 

8.Рабочая тетрадь дошкольника «Развитие речи. Учимся пересказывать»  

9. Развиваем связанную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Альбом  №1 «Мир растений» Н.Е. 

Арбекова. 

10. Развиваем связанную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Альбом  №2 «Мир животных» Н.Е. 

Арбекова. 

11. Развиваем связанную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Альбом  №2 «Мир человека» Н.Е. 

Арбекова. 

12. Развиваем связанную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом  №2 «Мир растений» Н.Е. 

Арбекова. 

13. Развиваем связанную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом  №2 «Мир животных» Н.Е. 

Арбекова. 



14. Развиваем связанную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Альбом  №2 «Мир человека» Н.Е. 

Арбекова. 

15. «Учимся правильно употреблять предлоги в речи» Конспекты занятий по обучению 

детей с ОНР в старшей и подготовительной к школе группах. О.С. Яцель. Издательство. 

Гном Москва.2018 

16.Конспекты подгрупповых логопедических занятий старшей группе детского сада для 

детей с ОНР. Н.В. Нищева. Издательство «Детство-пресс». Санкт –Петербург. 20009г. 

17.Конспекты подгрупповых логопедических занятий подготовительной к школе группе 

детского сада для детей с ОНР. Н.В. Нищева. Издательство «Детство-пресс». Санкт –

Петербург. 20009г. 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 

Федеральным планом воспитательной работы, представленным в ФАОП ДО, и 

Рабочей программы воспитания ДОУ. 
В него включены мероприятия по ключевым направлениям развития и воспитания. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников и памятных дат. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти 

жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина 

(1799 - 1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 



Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 

ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 

Календарный план воспитательной работы ДОУ составлен в соответствии с 

требованиями ФАОП ДО, с учетом возрастных особенностей обучающихся с ТНР, 

приоритетного направления и традиций ДОУ. 

 

 

 
Календарный план воспитательной работы 

СП Детский сад «Волна»» ГБОУ СОШ №3 им. М.Ф. Леонова  с. Приволжье 

в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

 

Творческие соревнования (конкурсы и выставки) 

№ Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 
сроки Ответственные 

1. Выставка  

«Мой любимый воспитатель» 

(изготовление открыток, рисунков, 

поздравлений 

ко Дню дошкольного работника) 

 

 

 

4-7 лет Сентябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 



2. 

Фото-коллаж «Краски осени» 

(рисунки; декоративно-прикладное 

творчество); 

 

 

 

4-7 лет 

 

Октябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

3 

Выставка поделок на тему 

 «Космическая Осень» 

из природного  

и бросовогоматериала. 

 

5-7 лет 

 

 

Октябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

4 
Фотогалерея, посвященная 

дню матери 

«Мама, сколько в этом слове...»; 

4-7 лет 

 

Ноябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 5. Выставка поделок      

«Новогодние фантазии» 

 

 

4-7 лет 

 

Декабрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 6. Конкурс «Зимушка-хрустальная» 

 -лучшее оформление участка 

 

4-7 лет 

 

Январь  Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 
7. Фото-коллаж 

«Профессии настоящих 

мужчин» (рисунки); 

 

 

 

 

 

4-7 лет Февраль Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

8. 

Выставка детских работ в 

разнообразной технике 

«Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны..» 

 

4-7 лет Март 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

9. Выставка 

 «Для милых, добрых, нежных...» 

 

4-7 лет Март Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

10. 

«Дорога в космос»- 

тематическая выставка детских  

поделок и рисунков 

4-7 лет Апрель Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

11. Конкурс чтецов 

«Стихи, опаленные войной» 

 

 

 

 

 

5-7 лет Май Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 
 

Тематические мероприятия и развлечения 

 

 № 

п/п 

Название мероприятия Возраст 

воспитанников 

 

Сроки 

Ответственные 

1 День знаний 

 

 

Развлечение «День знаний 1 сентября» 

5-6 лет сентябрь 

 

 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 
2 Деньвоспитателя и   

дошкольного работника 

4-6 лет 
Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

3 Развлечение  «Осторожно, дорога!» 

 

 

 

 4-4 года Воспитатели 

 

 4 День окончания Второй мировой 

войны. День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

 

 

 

 

5-7 лет 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

5 Международный день 

распространения грмотности 
4-6 лет  Воспитатели 

 



6 Осенний праздник 

«Вот и осень наступила». 

 

 

4-7 лет           Октябрь Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

7 День отца в России 

 

 

4-5 лет Муз.руководитель 

Воспитатели 
8 Международный день музыки 

 

 

 

 

4-7 лет Муз.руководитель 

Воспитатели 

 9 Международный день пожилых людей 4-6 лет  
Воспитатели 

10 День защиты животных 

 

 

 

 

4-7 лет Воспитатели 

11 День учителя 

 

 

4-6 лет Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

12 Викторина «Мои любимые 

мультфильмы». 

 

4 -7лет  

Ноябрь 

 

 

 Воспитатели 

13 День народного единства 4-7 лет 

14 День памяти погибшим при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних 

дел 

 

 

4-7 лет 

15 «День матери» 

 

4-7 лет Муз.руководитель 

Воспитатели 

 16 День Государственного герба 

Российской Федерации 

 

5-7 лет Муз.руководитель 

Воспитатели 

  17 Новогодние праздники 4-7 лет Декабрь 
Муз.руководитель 

 

Воспитатели 

 

 

18 День неизвестного солдата 5-7 лет 

19 Международный день художника 4-7 лет 

20 День добровольца (волонтера) в России 5-7 лет 

21 День Героев Отечества 4-7 лет Воспитатели 

 22 День Конституции Российской Федерации 4-7 лет 
Воспитатели 

22 Театрализованное представление 

«Пришла коляда – отворяй ворота!» 

 

4-7 лет            Январь Муз.руководитель 

Воспитатели 

 
23 День снятия блокады Ленинграда; 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв Холокоста 

5-7 лет  

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

24 Праздник 

«День рождение детскогосада» 

 

4-7 лет февраль Муз.руководитель 

Воспитатели 

 
25 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг 

За пределами Отечества 

 

4-5 лет Воспитатели 

 

26 День российской науки 5-7 лет 
Воспитатели 

 

27 

 

Международный день родного языка 5-7 лет Воспитатели 

28 День защитника Отечества 4-7 лет 
Муз.руководитель, 

Воспитатели 

 



29 

Праздник 

«8 марта». 4-7 лет 

Март Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

30 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

 
4-7 лет Воспитатели 

31 Всемирный день театра 4-7 лет 
Муз.руководитель 

Воспитатели 

 
32 

Досуг «Праздник эколят - 

дошколят». 

 

4-7 лет 

Апрель Муз.руководитель 

Воспитатели 

 33 День космонавтики 4-7 лет Воспитатели 

34 Всемирный день земли 4-7 лет Воспитатели 

35 Праздник Весны и труда 4-7 лет 

Май Муз.руководитель 

Воспитатели 

 
36 

Праздник 

9 мая «День Победы» 

 

4-7 лет 
Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

37 

День детских общественных 

организаций в России 5-7 лет Воспитатели 

38 День славянской письменности 4-7 лет Воспитатели 

39 День защиты детей 4-7 лет 

Июнь Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

40 

Спортивный праздник «Надо 

спортом заниматься». 4-7 лет 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

41 День России 5-7 лет 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 
42 День русского языка 5-7 лет Воспитатели 

43 День памяти и скорби 4-7 лет 
 

Воспитатели 

44 

 

День семьи, любви и верности 

 

 

 

 

4-7 лет 

июль Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

45 День военно-морского флота 4-7 лет 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

46 День Нептуна 4-7 лет 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 
47 День физкультурника 4-7 лет 

август 
Воспитатели 

48 Развлечение «Прощание с летом» 4-7 лет 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

42 

День  Гсударственного флага 

Российской  Федерации 5-7 лет 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

43 День российского кино 4-7 лет 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

  



Фольклорные мероприятия 

 

 

 

Спортивные мероприятия 

 

 Мероприятие сроки Ответственные 

 

1 «На лесной полянке» 

 (соревнования) 

 

Сентябрь воспитатели 

 

 2 «День здоровья» 

 

«День здоровья» 

 

Октябрь Воспитатели 

 

 
 

3 

«День народного 

единства»(спортивный досуг) 

 

 

 

 

Ноябрь 

Воспитатели 

4 «Мы здоровье сбережем»  

(спортивное развлечение) 

Декабрь Воспитатели 

 

 5 «Зимняя олимпиада» 

(спортивный досуг) 

Январь 

Воспитатели 

6 «Тяжело в учении, легко в бою» 

(спортивный праздник) 

Февраль Муз. Руководитель 

Воспитатели 

7 «День здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

Март Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 8 «День смеха»  

(веселые соревнования) 

Апрель Воспитатели 

9 
«Все на стадион»  

спортивные соревнования 

Июнь Муз. Руководитель 

Воспитатели 

10 
«Мама, папа, я-спортивная семья» 

(праздник с участием родителей) 

Июль Воспитатели 

11 
«Если с другом вышел в путь» 

 (спортивное развлечение) 

август Воспитатели 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

Группа 

Сроки Ответственные 

1. Развлечение  «Лесные звери в 

гостях у детей» 

 

средняя 

 

сентябрь Муз.руководитель 

Воспитатели 

 2. Досуг «День матери» Старшая, 

Подготовительная к 

школе 

ноябрь Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

 

 
3. Театрализованное 

представление 

«Пришла коляда – отворяй 

ворота!» 

 

Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная к 

школе 

январь Муз.руководитель 

Воспитатель 

4. Фольклорное развлечение 

«На бабушкином дворе». 

 

Средняя апрель Муз.руководитель 

Воспитатели 

 



 

Экологические акции 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1 Всемирная акция «Очистим 

планету от мусора» 

Сентябрь Методист 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

2 «Помогите пернатым» - сбор 

семян, плодов. 

Октябрь Методист 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

3 «Мы хотим, чтоб от народа не 

страдала природа» - чистый 

патруль. 

Ноябрь Методист 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

4 «Елочка – зеленая иголочка» - 

поделки. 

декабрь Методист 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

5 «Трудно птицам зимовать – 

надо птицам помогать» - 

подкормка птиц. 

Январь Методист 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

6 «Подарите птицам дом» - 

изготовление домиков для птиц.  

февраль Методист 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

7 «Книга на память» - 

пополнение развивающей 

среды в СП «Книжный уголок». 

Март Методист 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

8 «Берегите первоцветы» 

Оформление стенда 

«Первоцветы – вестники 

весны» 

апрель Методист 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

9 «Посади дерево – оставь о себе 

память» - посадка деревьев на 

участке СП. 

Май Методист 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

10 «Охота на пластик» - сбор 

пластиковых бутылок. 

июнь Методист 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

11 «Чистая вода – живая планета» 

- субботник по охране воды. 

Июль Методист 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

12 «Предотвратим пожар в лесу» 

выпуск газеты. 

август Методист 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

Социальные и образовательные акции,  

в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

 

№ Мероприятия Возраст 

детей 

Сроки Ответственные 

 

1 «Международный день глухих» 5-7 сентябрь Методист 

Ст. воспитатель 



воспитатели 

2 Международный день школьных 

библиотек 

4-7 октябрь Методист 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

3 Международный день 

толерантности 

4-7 ноябрь Методист 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

4 «Мы добрые волшебники» 

(день волонтера) 

4-7 декабрь Методист 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

5 «Социальная акция «Сохрани 

жизнь! Сбавь скорость!» 

4-7 Февраль Методист Ст. 

воспитатель 

 

воспитатели 

6 Тематическая Акция «Мы и 

космос» 

4-7 Апрель 

 

 

Методист 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

7 Акция «Окна Победы!» 4-7 Апрель -май Методист 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

8 Участие в акции "Бессмертный 

полк" 

4-7 Май  Методист 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

9 Акция "Летопись ветеранов" 

(пополнение Книги «1941-

1945г.») 

4-7 В течении 

года 

Методист 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

10 Социальная акция «Мы рады 

видеть Вас!» 

4-7 лет Июнь Методист 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

 

№ Мероприятие  Возраст 

воспитанник

ов 

сроки Ответственные  

 

1 

Экскурсии в Приволжскую 

библиотеку. Участие в 

совместных конкурсах, 

выставках, акциях 

 

5-7 

 

По 

согласован

ию  

 

Методист 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

2 Посещение театральных 

постановок «Музыкальная 

школа». Участие в совместных 

5-7  В течении 

года  

Методист 

Ст. воспитатель 

воспитатели 



конкурсах, выставках, акциях 

3 Акция «Велопробег» МКДЦ 

5-7 Май  Методист 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

4 

Посещение ДДТ, дополнительное 

образование. Участие в 

совместных конкурсах, 

выставках, акциях 

5-7 В течении 

года 

Методист 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

5 
Участие в ГТО «Спортивная 

школа» 

5-7  Февраль Методист 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

6 Экскурсия в пожарную часть. 

Участие в совместных конкурсах, 

выставках, акциях 

4-7 По 

согласован

ию 

Методист 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

7 Встреча с инспектором ГИБДД. 5-7 По 

согласован

ию 

Методист 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

4.1. Краткая презентация Программы. 

4.1.1. Общие сведения о ДОУ. 

Полное название учреждения: 
СП «Детский сад «Волна»», реализующее программы дошкольного образования, 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы№3 имени М.Ф. Леонова с Приволжье муниципального района 
Приволжский Самарской области  

Тип: дошкольное учреждение. 

Вид: детский сад общеразвивающего  вида. 

Адрес электроной почты:so_doo_volna_prv@samara.edu.ru 

Адрес сайта ГБОУ СОШ №3 им. М.Ф. Леонова с. Приволжье:http://privsch311.minobr63.ru/ 

 

      В ДОО функционируют 5 групп из них 2 группы комбинируемой 

направленности, режим работы: с 7.00 до 17.30. 

4.1.2. Возрастные категории детей, контингент воспитанников, на которые 

ориентирована Программа. 

Программа ДОО определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста от 4-х до 7 лет (в исключительных 

случаях до 8 лет). 

4.1.3. Используемые УМК , парциальные программы, пособия и технологии. 

Программа ДОО составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155; 

ФАОП ДО, утвержденной от 24 ноября 2022 № 1022, с учетом Методических 

рекомендаций по разработкеобразовательной программы дошкольного 

mailto:so_doo_volna_prv@samara.edu.ru
http://privsch311.minobr63.ru/
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образования в образовательных организациях, 2023 г., пособия ФАОП ДО для 

ТНР: сборник нормативных документов для детского сада/ под 

ред.Н.В.Верещагиной, СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023 г.; УМК ООП ДО СП 

«Детский сад «Волна»» ГБОУ СОШ № 3 им. М.Ф. Леонова с. Приволжье, 

программаН.В.Нищевой «Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

Программа ДОО реализуется в рамках обучения, развития и воспитания детей 

с ТНР на период пребывания воспитанников в учреждении (с 4-х до 7 лет). 

Академически рассчитана на 1 учебный год. В связи с изменениями и/или 

требованиями, содержание Программы и Приложение к ней может 

корректироваться/дополняться. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с 

основополагающими нормативно-правовыми и инструктивными документами 

международного, федерального, регионального уровней по вопросам организации 

образовательной деятельности дошкольных организаций. 

Все содержание Программы (в Программу включено содержание системы 

коррекционной работы) направлено на достижение оптимального результата в 

развитии обучающихся с ТНР. 

4.1.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

В ДОО созданы все необходимые условия для реализации Программы, 

включающей содержание системы коррекционной работы. Психолого-

педагогическое сопровождение, коррекционно-развивающее обучение, 

разностороннее развитие и воспитание осуществляют педагоги ДОУ: учителя-

логопеды, педагог-психолог, воспитатели, музыкальный руководитель. Все 

педагоги и специалисты работают в тесной взаимосвязи при междисциплинарном 

подходе и с родителями (законными представителями). Семья рассматривается как 

полноправный участник образовательного процесса. 
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