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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Обязательная часть 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда (далее Программа) разработана в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования (далее ФОП ДО) и ориентирована на группу компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) № 2 (6-7 лет). 

Программа составлена на основе Адаптированной образовательной программы - 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи СП «Детский 

сад Лучики» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево (Далее АОП). 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между специалистами, 

работающими с детьми с ТНР, между дошкольной организацией и родителями (законными 

представителями) воспитанников, способствует реализации прав детей дошкольного 

возраста с ТНР 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. 

Программа предназначена для выстраивания воспитательно-образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольной группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР № 2 (6 -7 лет), которым на основании заключения психолого- 

медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) рекомендовано обучение и воспитание по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования детей с ТНР. 

Сроки реализации Программы 1 год (2024-2025 учебный год). 

 

а) Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель реализации Программы – обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ТНР, в том числе с инвалидностью, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Задачи Программы: 

1) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

3) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребёнка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

4) создание благоприятных условий развития детей с ТНР в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическими работниками, родителями (законными представителями), другими детьми; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 
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8) формирование социокультурной среды для обучающихся с ТНР, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителям (законным 

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

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

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 

Общие принципы и подходы к формированию Программы: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

организации) и обучающихся; 

- содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Учреждения с семьёй; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (подбор содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся). 

 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся с ТНР: Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с 

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

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости; 

- индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности; 

- развивающее вариативное образование: 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; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и 

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

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 
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областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Учреждение разрабатывает свою адаптированную 

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

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР (6-7 лет) 

 

Дети с ТНР – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при 

сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

 

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети: 

- с фонетико-фонематическим недоразвитием речи; 

- с  общим  недоразвитием  речи  всех  уровней  речевого  развития  при   которых 

имеются нарушения всех компонентов языка. 

 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

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

окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. 

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи: 

- на I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

- на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая грамматичная 

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

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

ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

- на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

- на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(по Т.Б. Филичевой) 

характерно для детей 6-7 лет с ТНР 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация 
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звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 

при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— 

табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 

людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 

слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; 

вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их 

значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный 

как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо 

называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне 

использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, 

снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых 

сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, 

вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 
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существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети 

увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером 

и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с 

существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 

куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 

которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

Психолого-педагогические особенности детей дошкольного возраста с ТНР 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают 

влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. 

Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную 

адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

Для детей с ТНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У 

ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, концентрация, ограниченные 

возможности распределения. 

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой памяти у таких детей заметно снижены вербальная память и 

продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто 

забывают сложные инструкции (трех - четырехступенчатые), опускают некоторые их 

элементы и меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. У ряда детей отмечается низкая 

активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического 

развития обуславливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного и 

логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. Для многих детей характерна ригидность мышления. 

У части детей с ТНР наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций, присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы, которое выражается в плохой координации сложных движений, 

снижении скорости и ловкости. Затруднено выполнение движение по словесной, особенно 

многоступенчатым инструкциям. Также наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики рук, а именно в недостаточной координации пальцев рук. Данные отклонения в 
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двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. 

Экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить 

средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения  

в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со 

стороны логопеда, воспитателей, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти 

дети с ТНР малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно 

общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают 

рассказом игровые ситуации. Это обуславливает сниженную коммуникативную 

направленность их речи. 

У детей с ТНР отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям 

присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, тревожность, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов 

со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности 

формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Для детей с ТНР характерна повышенная утомляемость. У большинства детей много 

сопутствующих медицинских диагнозов, многие наблюдаются у невролога (ППЦНС, ВСД, 

синдром гипервозбудимости, синдром внутричерепной гипертензии, дислалия, стертая 

форма дизартрии и др.) В связи с этим наблюдаются неконструктивные способы 

реагирования на различные ситуации: слезы, отказы, агрессия, обида. 

 

Характеристика детей 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР № 2 (6-7 лет) 

Приложение 1  

Приложение 2 Индивидуальные особенности детей данной возрастной группы 

 Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

а) Целевые ориентиры для детей дошкольного возраста с ТНР (6-7 лет) 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

- составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 
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элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

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

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

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

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

взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти,  

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

- определяет времена года, части суток; 

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

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

- составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

- владеет предпосылками овладения грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
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музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

б) Планируемые результаты освоениям Программы по пяти образовательным 

областям в соответствии с возрастной группой 

 

Планируемые результаты освоениям Программы для ребенка с ТНР 6-7 лет 

Речевое развитие 

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

инициативу в общении; 

- умеет задавать вопросы, делать умозаключения; 

- знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; 

- выполняет звуко-слоговой анализ слов, анализ предложений, 

- владеет разными способами словообразования и словоизменения; использует в речи 

простые и сложные предлоги. 

 
в) Оценочные материалы (педагогическая диагностика индивидуального развития 

детей) 

В Программе предложена система педагогической диагностики индивидуального 

развития детей с ТНР: 

Мониторинг речевого развития и психологическую диагностику ребенка проводят 

квалифицированные специалисты (учителя – логопеды, педагоги-психологи) только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учитель-логопед 

использует: 

- Н.В. Нищева «Речевая карта ребенка дошкольного возраста с ОНР (от 4 до 7 лет)» – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.; Н. В. Нищева «Картинный материал к речевой карте 

ребенка с ОНР (от 4 до 7 лет)» – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017; 

- В. С. Володина «Альбом по развитию речи» - М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2015. 

Задачами углубленной индивидуальной диагностики является выявление особенностей 

общего и речевого развития ребенка с ТНР: состояния компонентов его речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития 

языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

 

Мониторинг индивидуального речевого развития воспитанников с ТНР 
Направление Материалы Форма 

проведения 

Сроки Ответст 

венный 
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6-7 лет 

- сбор анамнестических 

данных 

Исследование: 
- поведения и 

эмоциональной сферы; 
-слухового восприятия; 

- зрительного 

восприятия; 
- восприятия 

пространственных 

представлений; 
- состояния органов 

артикуляции; 

- состояния общей 

моторики; 

- состояния ручной 

моторики; 

- состояния мимической 

мускулатуры; 

- состояния 

артикуляционной 
моторики; 

- импрессивной речи; 
- экспрессивной речи; 

- состояния связной речи; 
- фонетической стороны 

речи; 

- навыков 

фонематического 
восприятия; 

- навыков 
фонематического анализа 

и синтеза. 

- Н. В. Нищева «Карта 

развития ребенка 
дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи 

(ОНР) с 4 до 7 лет» – СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Н. В. Нищева «Картинный 

материал к карте развития 

ребёнка тяжелым нарушением 
речи (ОНР) с 4 до 7 лет» – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. 
- Володина В. С. «Альбом по 

развитию речи» - М.: ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2015. 

сбор 

анамнестическ 
их данных, 

индивидуальна 

я беседа, 
диагностическ 

ие задания, 

наблюдение 

сентябрь 

май 

учитель- 

логопед 

6-7 лет 

Исследование речевой 

готовности к школьному 

обучению: 

- связной речи; 
- грамматического строя 
речи; 

- словаря; 
- фонематических 
процессов; 

- слоговой структуры 

слова; 
- звукопроизношения. 

«Диагностика устной речи 

выпускников логопедических 

групп». 
Авторы: Чаладзе Е.А., 

Федосеева Н.Я., Кокина Н.А. 

Гулямова О. Н., Держаева Е. 
А., Егорова Е. А., Девяткина 

С. Ю. 

индивидуально 

е тестирование 

апрель- 

май 

учитель- 

логопед 

 

г) Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
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Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества дошкольного образования направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных в СП «Детский сад Лучики» ГБОУ СОШ № 7 города условий в 

процессе образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Учреждением и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Учреждения на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

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

Целевые ориентиры Программы Организации учитывают не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности речевых нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка с ТНР. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития   и позитивной социализации ребенка 

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 Учреждения в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды, 

- представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 
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образования для детей с ТНР на уровне Учреждения, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне Учреждения обеспечивает 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; 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка Учреждения; 

- внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне Учреждения система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки 

качества Программы; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самого Учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Учреждения. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством 

экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень 

образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья 

и педагогический коллектив Учреждения. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в Учреждении 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 Учреждения; 

- 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 Учреждения собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 



16  

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Обязательная часть 
 

Описание образовательной деятельности по речевому развитию с детьми с ТНР (6- 7 

лет) 

Содержание Программы обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников дошкольной группы № 2 компенсирующей направленности для 

детей с ТНР (6-7 лет) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

Описание образовательной деятельности с учителем-логопедом по коррекции и 

развитию речи детей с ТНР представлено в образовательной области «Речевое развитие». 

 

а) Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми с ТНР 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 Учреждению право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

 

Разделы: 

 Развитие словаря 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

 Обучение элементам грамоты 

 Развитие связной речи и речевого общения 

 Восприятие художественной литературы 

 

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 
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обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально- 

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 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. 
 

для детей 6 –7 лет с ТНР 

Развитие словаря 

- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

- Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

- Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами- 

антонимами и словами-синонимами. 

- Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

- Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

- Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

- Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

- Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 
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причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

- Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

- Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и 

использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

- Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

- Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

- Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

- Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

- Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

- Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. 

- Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. 

- Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

- Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. 

- Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

- Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

- Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

- Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

- Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить произношение 

звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

- Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза 

- Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

- Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения. 
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- Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

- Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

- Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные 

и согласные звуки. 

- Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

- Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

- Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

- Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

Обучение элементам грамоте 

- Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

- Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

- Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык 

осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

- Закрепить знание уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с 

некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

- Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

- Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

- Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

- Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

- Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

- Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

- Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. 

- Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе 

с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

 

Восприятие художественной литературы 

- Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги. 

- Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформировать умение 

выразительно декламировать стихи. 

- Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

- Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 

или коллективно составленному плану. 

- Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 
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- Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

Перечень используемых программ, методических пособий 

1. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 5 до 6 лет Нищева 

Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

2. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. Сентябрь 

– январь. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

3. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. Февраль – 

май. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

4. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. – СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

5. Развитие связной речи детей дошкольного возраста. С 2 до 7 лет. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2022. 

6. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Образовательные 

ситуации на основе текстов русских - народных сказок. Нищева Н.В. – СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

7. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) (выпуск №1, №2, №3) Нищева 

Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

8. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок (выпуск №1, №2, №3, №4) 

Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

9. Развивающие сказки. Цикл интегрированных занятий для детей дошкольного возраста. 

Учебно-методическое пособие. Н.В. Нищева – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2015. 

10. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. Н.В. Нищева. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

11. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников. Н.В. 

Нищева. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

12. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа Н.В. Нищева - 

СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

13. Мой букварь. Книга по обучению дошкольников чтению Н.В. Нищева - СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

14. Развитие речи в детском саду: старшая группа (5-6 лет). В.В. Гербова – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

15. Развитие речи в детском саду: подготовительная группа (6-7 лет). В.В. Гербова – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

16. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 5-6 лет)/ Авторы-сост.: О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева.- СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

17. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 6-7 лет)/ Авторы-сост.: О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева.- СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

18. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

19. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 



 

б) Календарно – тематическое планирование 

Календарно – тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса учитывает особенности речевого и психофизического 

развития детей с ТНР и предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий учителя – логопеда, воспитателей и других 

специалистов дошкольного образовательного учреждения. 

 

                               КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                             в СП «Детский сад Лучики» ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево 

дошкольная группа компенсирующей направленности № 2  

СЕНТЯБРЬ 

Тема недели Развёрнутое содержание лексической недели 

 

1 неделя 

Мы теперь в 

старшей 

группе 

Познакомить детей с осенним праздником – Днём знаний. Формировать знания о школе, интерес к школе, познавательную 

мотивацию. 

Дать представление о новом статусе детей: они уже воспитанники старшей группы. Закрепить знания о детском саде как 

ближайшем социальном окружении, о помещениях детского сада, сотрудниках. 

Развивать доброжелательные отношения между детьми.Создавать эмоционально положительное отношение 

детскому саду и его сотрудникам. Воспитывать уважение к трудупедагога. 

Закрепить знание правил безопасного поведения в групповой комнате и на участке. 

2 неделя 

Мой город. Моя 

страна 

Закрепить и расширить знания детей о родном городе: название города, символы, основные достопримечательности (места 

отдыха горожан, кинотеатр, ледовый дворец и т.д.). Дать представление о городских объектах для сохранения здоровья и 

занятий спортом.Познакомить с историей возникновения города, именем основателя, древними постройками. Формировать 

чувство сопричастности с земляками. Познакомить с именами знаменитых земляков (писателей, художников, композиторов), 

дать представление о сохранении памяти о них в названиях улиц, площадей). 

Воспитывать чувство восхищения красотой родного города, любовь к нему, желание сделать его ещё красивее. 

Воспитывать интерес к истории своей Родины, гордость за неё, чувство привязанности и любви к столице. 

Расширять знания детей о родной стране, представления о том, что Россия – огромная многонациональная страна. Познакомить 

со столицей России, с гербом, флагом и гимном РФ. Познакомить с географической картой, расположением на ней России. 

Продолжить  формироватьинтерес к малой Родине. Воспитывать  патриотические чувства. 3 неделя 

Все о спорте Расширить знания детей о различных видах спорта. 
Способствовать формированию основ здорового образа жизни,заниматься физической культурой и спортом. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения, с символами и ритуалами Олимпийских игр. 

Способствовать формированию основ здорового образа жизни, потребности заниматься физической культурой 

испортом.  

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения, с символами и ритуалами Олимпийских игр. 

Способствовать формированию основ здорового образа жизни, потребности заниматься физической культурой 

3  
4  



 

 Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения, с символами и ритуалами Олимпийских игр. 

Способствовать формированию основ здорового образа жизни, потребности заниматься физической культурой 

испортом. 

4 неделя 

Дорожная 

азбука 

Дать детям знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Учить соблюдать правила дорожного движения, правильно вести себя в транспорте и на дороге. 

Уточнить правила езды на велосипеде, познакомить со знаком «Движение на велосипедах запрещено». 

ОКТЯБРЬ 

Тема недели Развёрнутое содержание лексической недели 

 

1 неделя 

Осень Формировать у детей умение различать и характеризовать приметы ранней осени, проводить фенологические наблюдения. 

Расширить знания детей об изменениях в жизни растений, животных, птиц. 

Расширять представления о явлениях живой и неживой природы. Уточнить представления о том, что осень – время сбора 

урожая овощей и фруктов. Познакомить с трудом садовника. 

Воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру. 

Закреплять у детей умение слушать музыкальные фрагменты; описывать образы, связанные с осенью. 
5  

 Вызвать желание и воспитывать умение любоваться красками осенней природы в процессе рассматривания иллюстраций, 

слушания художественных текстов, практического взаимодействия с миром природы. 

Уточнить знание о возможности простудных заболеваний с наступлением холодной погоды и заботе о своем здоровье. 

2 неделя 

Огород. Овощи. Формировать представления об овощах, о труде людей в огороде осенью. Расширять знания о процессе выращивания 

овощей. Воспитывать уважение к труду огородников. Закрепить знание слов, связанных с названиями профессий, 

действиями и орудиями труда. 

. 3 неделя 

Сад. Фрукты. Формировать представления о фруктах, о труде людей в саду осенью. Расширять знания о процессе выращивания и хранения 

фруктов. Воспитывать уважение к труду людей. Закрепить знание слов, связанных с названиями профессий, действиями и 

орудиями труда.  

 
4 неделя 



 

Лес. Грибы. 

Ягоды. Деревья 

Закреплять представления о признаках наступления осени. 
Дать детям представление о лесе; познакомить с дарами леса: грибами, ягодами. Подвести детей к понятию, почему лес надо 

беречь, охранять, заботится о наем; воспитывать интерес к жизни леса и видеть красоту леса. 

Обобщить знания по теме, о названиях деревьев, обобщающее слово «деревья»;  дать понятия о хвойных и лиственных 

деревьях; закрепить знания о строении дерева. 

НОЯБРЬ 

Тема недели Развёрнутое содержание лексической недели 

 

1 неделя 

Одежда Закреплять знания об обобщающем понятии «одежда». Познакомить с классификацией одежды по сезонам 

(зимняя, летняя, демисезонная). 

Рассказать о свойствах ткани (толстая, тонкая, разноцветная, однотонная, прочная). Познакомить с названиями наиболее 

распространённых видов ткани и способах их получения. 

Закрепить  правильное называние личных  вещей,  пользоваться обобщающими понятиями одежда; различение одежды 

для дома и сезонной верхней одежды Закрепить умения выделять и называть детали одежды: рукава, воротник, пояс, застежка. 

Формировать умение аккуратного отношения к личным вещам, правила ухода за ними. 

2 неделя 

Обувь Познакомить с прошлым обуви. Развивать умение различать и называть существенные детали обуви, классифицировать обувь, 

группировать обувь по определённому признаку. 

Закрепить правильное называние предметов обуви, умение пользоваться обобщающим понятием «обувь». Расширять знания о 

разновидностях обуви. 

Формировать умение аккуратного отношения к личным вещам. Закрепить правила ухода за ними. 

3 неделя 

Игрушки 

(неделя игры) 

Обогащать игровой опыт каждого ребёнка посредством участия в сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссёрских, театральных играх-драматизациях, народных, хороводных, развивающих играх-экспериментированиях, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. Создать условия для активной, 

разнообразной творческой игровой деятельности, для развития навыков сотрудничества со сверстниками в игре. 
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4 неделя 

Посуда Расширить знания детей о классификации посуды - кухонная, столовая, чайная. Закрепить знания об обобщающем понятии 

«Посуда». Продолжать развивать у детей умение выделять существенные признаки посуды, различия и по различиям 

осуществлять классификацию посуды по назначению. 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. Прививать эстетику при обучении сервировке стола. 

Воспитывать бережное отношение к посуде, правильное с ней отношение. 



 

ДЕКАБРЬ 

Тема недели Развёрнутое содержание лексической недели 

 
1 неделя 

Зимушка-зима Расширить и конкретизировать представления детей о зиме, явлениях живой и неживой природы зимой. Закрепить 

представление о зимнем покое растений. Воспитывать бережное отношение к природе, особенно в зимний период, когда ветки 

растений очень хрупкие. 

Закрепить представления о зимующих птицах, их внешнем виде. Формировать заботливое отношение к животным. 

Закрепить знания о свойствах снега: белый, холодный, тает в тепле. Показать, как снег превращается в воду, нацелить на 

длительное наблюдение за превращением воды в лед. 

Познакомить с опасностями обморожения и прикосновения на морозе к металлическим предметам. 

Развивать наблюдательность, познавательную активность, инициативу. 

2 неделя 

Домашние Расширять  и  углублять  представления  детей  о  домашних  животных,  их внешнем виде, образе жизни, повадках. 
Воспитывать доброе и чуткое отношение к животным. Закреплять умение устанавливать существенные признаки для 

обобщения: живут рядом с человеком, какую приносят пользу, человек о них заботится. 

Познакомить детей с профессией - фермер. Воспитывать уважение к труду людей, работающих в сельском хозяйстве. 
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животные и 

их детеныши 

Воспитывать доброе и чуткое отношение к животным. Закреплять умение устанавливать существенные признаки для 

обобщения: живут рядом с человеком, какую приносят пользу, человек о них заботится. 

Познакомить детей с профессией - фермер. Воспитывать уважение к труду людей, работающих в сельском хозяйстве. 

3 неделя 

Дикие 

животные и 

их детеныши 

Закрепить представления о жизни животных в лесу зимой, способах их приспособления и защиты (медведь, 

белка, заяц, еж, лиса). 

Дать представление о том, как люди заботятся о природе, создают заповедники. Познакомить с Красной книгой, рассказать о 

самых охраняемых животных региона. Воспитывать желание заботиться о природе и охранять её. 

4 неделя 

Новогодние 

чудеса 

Формировать у детей умение видеть и эмоционально воспринимать красоту зимней природы, многообразие природного мира. 

Развивать интерес к новогоднему празднику, его торжественности и уникальности. Познакомить с обычаями празднования 

Нового года в России и других странах. Дать понятие о народной традиции. Формировать чувство сопричастности к своему 

народу. 

Стимулировать проявление детской любознательности, стремления к наблюдению, экспериментированию, изучению 

материалов энциклопедий, журналов. 

Помочь систематизировать и обобщить накопленный опыт чувственного познания мира. 

Закрепить знание правил пожарной безопасности при проведении новогоднего праздника. 

 



 

 

ЯНВАРЬ 

Тема недели Развёрнутое  содержание  образовательной  деятельности 
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1 неделя 

 Рождественские каникулы 

2 неделя 

Мебель Уточнить и расширить знания детей об основных видах мебели, её назначении. Развивать умение классифицировать предметы 

мебели по их назначению. 

Уточнить кто и где изготавливает мебель. Воспитывать бережное отношение к мебели. 

3 неделя 

Транспорт Закрепить знания об обобщающем понятии «транспорт», продолжить знакомство с классификацией транспорта: наземный, 

воздушный, водный.  Уточнить представления о труде людей на транспорте. 

Уточнить знания о родном городе и средствах передвижения в нём. Закрепить знание о поведении в общественном 

транспорте и на улице. 

Закрепить знание правил дорожного движения (сигналы светофора и действия на них). 

4 неделя 

Будь 

остороже

н! 

Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. 

Закрепить знание правил обращения с опасными предметами; формировать правила безопасного поведения в быту. 

Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям, познакомить с 

универсальными способами (алгоритмами действий) предупреждения опасных ситуаций. Учить обращаться за помощью 

взрослого в случае их возникновения. 

Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и  нормам безопасного поведения. 

 ФЕВРАЛЬ 

Тема  недели Развёрнутое содержание образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты итоговых мероприятий 

1 неделя 

Части  тела. 

Моё  здоровье 

Уточнить представления о внешнем облике человека, частях тела, лица. Закрепить знание об органах чувств, их роли. 

Формировать представление о строении человека (кости, кожа, кровь, сердце). 



 

 
 

 Закрепить представление о своей гендерной принадлежности. 
Уточнить представление о том, что такое здоровье и как сберечь его. Развивать понимание значения гигиенических процедур, 

правильного питания, пользы витаминов, закаливания, занятий физкультурой и спортом. 

Формировать представление: в здоровом теле – здоровых дух. 

2 неделя 

Труд взрослых. 

Профессии. 

Развивать у детей интерес к разным профессиям, знания о конкретных профессиях и взаимосвязях между ними. 

Формировать отчётливые представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления 

с разными видами производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, 

одежде, жилище, образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с разнообразием профессий и трудовых 

процессов). 

Создавать условия для обогащения игровой деятельности, позволяющей детям моделировать отношения между людьми разных 

профессий. 

Воспитывать уважение и благодарность к близким и незнакомым людям, создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности необходимые современному человеку для жизни, ценное отношение к труду и его 

результатам. 

3 неделя 

Защитники

Отечества 

Расширять знания детей о Российской армии, о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, о разных родах войск 

(пехота, морские, воздушные танковые войска), боевой технике. 

Рассказать о людях, прославивших нашу страну в годы войны, о том, как мы чтим их память. 

Формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины, у девочек - уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам Родины. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

 4 неделя 

Семья и 

семейные 

традиции 

Расширить представления детей о семье и родственных связях. Закрепить представление о семье, как о людях, которые живут 

вместе. 

Познакомить с понятием «родословная», с особенностями образования фамилии, имен иотчеств. 

Вызвать желание узнать о членах семьи, их занятиях, интересах, интерес и уважение к семейным традициям. Расширять 

представления о семейном досуге. Воспитывать желание и потребность проявлять заботу о близких и внимание к ним. 

Воспитание гордость и за свою семью, уважение к семейным традициям. 

МАРТ 

Тема недели Развёрнутое содержание образовательной деятельности 

Варианты итоговых мероприятий 



 

1 неделя 

Женский

праздник 

Активизировать знания детей о празднике 8 Марта. Развивать гендерные представления. 

Закрепить знания о труде мамы дома и на работе. 

Воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к женщинам и девочкам, любовь и заботу о маме, бабушке.  

Вызвать желание оказывать помощь женщинам. 

2 неделя 

Весна пришла Расширить знания детей о времени года – весне. Поддерживать проявление интереса к природе, к наблюдению, 

экспериментированию, изучению материалов энциклопедий, журналов. 

Развивать умение ориентироваться во времени и сезонах, используя различные календари (погоды, природы, года). 

Уточнить и расширить представление об изменениях в жизни растений и диких животных с наступлением весны. Закрепить 

знание о весенних явлениях природы. 

Воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту,   следовать   доступным   экологическим   

правилам   в   деятельности и поведении. 

3 неделя 

Мир 

комнатных

растений 

Закрепить знания детей о комнатных растениях и приёмах ухода за ними. Развивать умение описывать растения,  

отмечая существенные признаки. Формировать умение узнавать и называть части растения, используя модели. 

Воспитывать стремление беречь растения, ухаживать за ними. 

4 неделя 

Наши добрые 
дела 

Формировать у детей ценностные представления о добре и зле. 
Обучать способам и формам выражения доброты друг к другу, родным, окружающим людям, животным природе. 

Совершенствовать коммуникативные навыки (умение выслушивать товарищей, высказывать своё мнение), навыки 

культурного общения со взрослыми и сверстниками. 

Воспитывать доброжелательные взаимоотношения друг к другу, желание и умение работать сообща, оказывать друг другу 

помощь. 

АПРЕЛЬ 

Тема недели Развёрнутое содержание образовательной деятельности 

Варианты итоговых мероприятий 1 неделя 

Птицы Закрепить представления детей о перелетных, зимующих, домашних птицах, уметь различать их.. Дать сведения о звуковых 

сигналах птиц, о видах гнезд и их размещении; развивать интерес к жизни птиц, воображение, мышление, речь детей, обогащать 

их словарь; воспитывать доброе, заботливое отношение к птицам. 



 

2 неделя 

Космические

просторы 

Дать детям знания о космосе, космическом пространстве, о космонавтах, луноходах, космических путешествиях, о 

происхождении луны, солнца, звезд. 

Дать представления о космических полётах, первом космонавте – гражданине России Юрии Гагарине. Вызвать интерес к 

профессии космонавт и желание  быть похожим на космонавта – сильного, здорового, выносливого, умного. Развивать 

любознательность, воображение, мышление. 

Познакомить с российскими учеными, стоявшими у истоков развития русской космонавтики – К. Циолковским, С. 

Королёвым. 

Воспитывать гордость за страну – первооткрывателя космического пространства. 

Развивать умение самостоятельно осмысливать и объяснять полученную информацию, делать маленькие «открытия», 

включаться в поисковую деятельность, используя разные способы: опыты, эвристические рассуждения, длительные 

сравнительные наблюдения. 

3 неделя 

Откуда хлеб 

пришёл? 

Дать детям представление о том, что хлеб – главное богатство, хлеб выращивают хлеборобы: трактористы, комбайнеры, 

шоферы, колхозники. Закрепить знания о последовательности процесса выращивания хлеба. 

Воспитывать у дошкольников уважительное отношение к труду хлеборобов, пекарей, бережное отношение к хлебу.  

4 неделя 

Рыбы Познакомить с видами рыб. Ввести новое понятие пресноводные,  аквариумные рыбы. Обогатить знания детей о морских и 

речных рыбах. Роль человека в разведении и сохранении рыб. 

МАЙ 

Тема недели Развёрнутое содержание образовательной деятельности 

Варианты итоговых мероприятий 1 неделя 

Неделя книги Познакомить детей с историей возникновения книги и её созданием. Познакомить детей с содержание деятельности

 писателя, художника- иллюстратора, художника-оформителя, процессом создания книг, правилами 

обращения с книгами. Подвести детей к пониманию того, что книга – это произведение искусства, в неё вложен труд 

многих людей. 

Развивать интерес к книге, представления о многообразии жанров литературы и их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой выразительности). 

Воспитывать любовь и бережное отношение к книге. 
2 неделя 

9 Мая Расширять знания детей о Великой Отечественной войне и ее героях. Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Формировать патриотические чувства на основе ознакомления с боевыми традициями нашего

 народа, памятными датами; воспитывать любовь и уважение к защитникам Родины. 

Воспитывать   детей   в   духе   патриотизма,   любви   к   Родине.   Формировать 
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 уважительное отношение к старшему поколению. 

3 неделя 

ПДД Закреплять представление о том, что улицу переходят в специальных местах только на зелёный сигнал светофора. 

Закреплять знание правил безопасного поведения на улице. 

Рассказать о дорожных знаках («Осторожно, дети!», «Подземный пешеходный переход», «Больница», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пешеходный переход»,   «Пункт   первой   медицинской   помощи»,   «Пешеходный переход»,  

«Светофорное  регулирование»,   «Пункт  питания»,  «Велосипедная   дорожка», 

«Опасный поворот»). 

4 неделя 

Скоро лето. 

Насекомые 

Уточнить представление о наступающем лете. Обобщать представления о лете и типичных летних явлениях в природе. 

Активизировать знания об опасных ситуациях, которые могут произойти в быту и на природе, путях их предотвращения. 

Побуждать использовать летний отдых в оздоровительных целях. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с некоторыми особенностями их строения, повадках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет самостоятельно в соответствии с задачами 

воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка 

результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Программы в соответствии с видом детской 

деятельности в дошкольном возрасте (6 -7 лет): 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, 

дидактическая, подвижная и другие); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками 

(ситуативно-деловое, внеситуативноделовое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, условию и 

замыслу ребёнка; 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

- двигательная   деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и другие); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра 

на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может использовать следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, наглядные, практические) методами, в 

основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

- при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, организуются действия ребёнка с объектом 

изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы педагога или детей, чтение); 

- репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, 

руководство их выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

- метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации 

опытов, наблюдений; 
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- при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

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

представлений в новых условиях); 

- исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

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

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется 

метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 

сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о 

своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

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

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

 

Учреждение самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Средства воспитания и обучения используются для развития следующих видов 

деятельности детей: 

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

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

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

другое); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы и оборудование для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, 

схемы и другое); 

- восприятия художественной литературы и фольклора (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- самообслуживания и элементарного бытового труда (оборудование и инвентарь для 

всех видов труда); 

- конструирования из разного материала (конструкторы, модули, бумага, природный и 

иной материал); 

- изобразительной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое); 

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

мячом и другое). 

 

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

учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний 

детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в 

образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное 
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отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 

желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и  

физиологических особенностей и решает задачи развития ребенка дошкольного возраста в 

соответствии образовательными областями (Социально-коммуникативное развитие, 

Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие, 

Физическое развитие). 

 

Образовательная деятельность в подготовительной дошкольной группе № 2 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (6-7 лет) 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 Программы. 

 

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: 

- совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

- совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог — 

равноправные партнеры; 

- совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

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

направляет совместную деятельность группы детей; 

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

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

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

ресурсы самих детей; 

- 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 ребёнка, 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 
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информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе 

проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются 

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

педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, 

участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида 

деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

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

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

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

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

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 ребёнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в Учреждении. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

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

в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни Учреждения, 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). 
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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 учётом 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 Учреждения; 

- 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; 
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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 ребёнком её 

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 ребёнку возможность проявить свою 

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

детских инициатив: 

- в игровой практике ребёнок 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. 

 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Образовате 

льные 

области 

Формы поддержки детской инициативы Приемы средства технологии 

поддержки детской инициативы 

Совместная 
Образовательная 

Самостоятельная Совместная Самостоятельн 
ая 

Речевое 

развитие 

читать и рассказывать 

детям по их просьбе. 
создавать ситуации, 

позволяющие ребенку 

реализовать свою 

компетентность, 

обретая уважение и 

признание взрослых и 

способствовать 

стремлению детей 
делать собственные 

умозаключения, 

относится к их 

попыткам 

внимательно, с 

уважением; 

Беседа, ситуативный 

разговор; речевая 
ситуация; 

составление и 

отгадывание загадок; 

сюжетные игры; игры 

с правилами; 

викторины и КВН; 

Беседы, 

сюжетные игры; 
игры с 

правилами; 

обсуждение; 

рассматривание 

иллюстраций; 

кольца Луллия, 
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 сверстников; 

презентовать 

продукты детского 
творчества другим 

детям, родителям, 

педагогам 
(рассказать). 

побуждать детей 

формировать и 

выражать 
собственную 

эстетическую 

оценку 
воспринимаемого, 

не навязывая им 

мнение взрослого; 
при необходимости 

помогать детям 

решать проблемы 

при организации 
игры. 

заучивание пословиц 

и поговорок, стихов; 

составление 
рассказов; диалог, 

монолог; ЗКР, 

дыхательная 
гимнастика, просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; 
слушание чтения; 

Ежедневное 

использование в 

работе с детьми 
дидактических 

речевых игр, загадок, 

пословиц, поговорок, 
рассказы о личном 

опыте; 

Метод противоречий, 
- кольца Луллия, - 

мозговой штурм; - 

бином и полином 
фантазии, - 

системный оператор, 

- метод фокальных 

объектов, - 
морфологический 

анализ; - составление 

лимериков, - загадок, 
метод каталога, - 

страна сказок. 

Технология 
«Программа по 

развитию мышления, 

воображения и речи 

детей дошкольного 
возраста», Т.А. 

Сидорчук, А.В. 
Корзун. 

диалог, монолог. 

Самостоятельно 

е чтение детьми 
стихотворений, 

самостоятельная 

работа в уголке 
книги, сюжетно 

–ролевые игры, 

развивающие 
настольно- 

печатные игры. 

 

Особенности взаимодействия педагогических работников с детьми, с семьями 

обучающихся с ТНР 

 

Взаимодействия педагогических работников с детьми 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

В процессе приобретения общих культурных умений педагогический работник 

выступает в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
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Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Учреждении и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

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

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в  

его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует  

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

Взаимодействия педагогических работников с семьями обучающихся с ТНР 

Для обеспечения непрерывности коррекционно-восстановительного процесса, 

успешной подготовке к школе и интеграции обучающихся с ТНР педагогические работники 

устанавливают контакт с родителям (законным представителям) и привлекают семью к 

активному участию в развитии ребенка. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся с ТНР, сформированные специалистами, по 

возможности помогают изготавливать пособия для работы в Учреждении и дома. Домашние 

задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 

выполнения четко разъясняются. Это обеспечивает необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускоряет процесс восстановления нарушенных функций у 
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обучающихся. 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. С возрастом число близких людей 

увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они 

вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 

свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников Учреждения с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Учреждения и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

 
ЦЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

- обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 
отношению к собственному ребенку; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, воспитания, охраны и укрепления  
здоровья детей дошкольного возрастов с ТНР, в том числе детей-инвалидов, коррекции и 

компенсации недостатков в развитии; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 
- повышение воспитательного потенциала семьи 

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 
ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 
- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными представителям), 
активизация их участия в жизни детского сада; 

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

развитию личности в семье и детском коллективе; 
- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1. Приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об 

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 
преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка. 

2. Открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 
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информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами 

родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 
развития ребёнка в ДОО и семье. 

3. Взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться 
этикета и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и 

сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать 

полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных 
представителей) в интересах детей. 

4. Индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо 

учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных представителей) 

в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОС), проводимым мероприятиям; 

возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение 
образовательных задач. 

5. Возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего 
возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Аналитическое 

получение и анализ данных: 
- о семье каждого обучающегося, её 
запросах в отношении охраны 

здоровья и развития ребёнка; 

- об уровне психолого- 

педагогической компетентности 
родителей (законных 

представителей); 

- об образовательных потребностях 
ребенка с ТНР и предпочтений 

родителей (законных 

представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на 
ребенка; 

- для планирования работы с 

семьей с учётом результатов 

проведенного анализа; 
- для согласование воспитательных 

и коррекционно-развивающих 

задач. 

Коммуникативно- 

деятельностное 

- повышение педагогической 

культуры родителей (законных 
представителей); 

- просвещение родителей 

(законных представителей) по 
вопросам особенностей 

психофизиологического и 

психического развития детей 

дошкольного возрастов с ТНР; 
- выбор эффективных методов 

обучения и воспитания детей 

определенного  возраста   в 
соответствии   с  их 

образовательными 

потребностями; 
- вовлечение родителей 

(законных представителей) в 

воспитательно-образовательный 

и коррекционно-развивающий 
процесс; 

- создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

Информационное 

- пропаганда и 

популяризация опыта 
деятельности 

Учреждения; - 

информирование об 

особенностях 
реализуемой 

адаптированной 

образовательной 
программы СП, 

условиях пребывания 

ребёнка в группе СП, 

содержании и методах 
образовательной и 

коррекционной работы; 

- создание открытого 
информационного 

пространства (сайт 

Учреждения, группы в 
социальных сетях). 

реализуется через опросы, 

социологические срезы, 
индивидуальные блокноты, 

«почтовый ящик», педагогические 

беседы с родителями (законными 

представителями); дни (недели) 
открытых дверей, открытые 

реализуются через групповые родительские собрания, 

конференции, круглые столы, семинары-практикумы, 
тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические 

гостиные, родительские клубы и другое; информационные 

проспекты,     стенды,     ширмы,     папки-передвижки     для 

родителей (законных представителей); журналы и газеты, 
издаваемые СП для родителей (законных представителей), 
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просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и так далее 

педагогические библиотеки для родителей (законных 

представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, 
выставки детских работ, совместных работ родителей 

(законных представителей) и детей. Включают также и 

досуговую форму — совместные праздники и вечера, 
семейные спортивные и тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство с семейными традициями и 
другое 

 

План сотрудничества с семьей учителя-логопеда в подготовительной группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 13  
Месяц Форма работы Цель 

Сентябрь Анкетирование: 
- «Давайте знакомиться» 

(родители вновь 
прибывающих 

воспитанников); 

- «Ваши трудности и успехи 

в воспитании ребенка» 

Анализ отношений между взрослыми и детьми 
в семье, изучение позиции родителей по 

отношению к ребенку и его речевому 

нарушению, их педагогическую 
осведомленность. 

 Родительское собрание № 1 

Тема: «Здоровый образ 
жизни - хорошая привычка» 

- Ознакомление родителей с перспективами и 

направлениями образовательной и 
воспитательной работы в текущем учебном 

году. 

- Формирование представлений о федеральном 
проекте «Спорт - норма жизни», о движении 

ГТО. 

- Ознакомление родителей с приемами 
формирования навыков здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста с ТНР 

посредством использования различных форм 

активного отдыха. 

  
- Ознакомление родителей с играми, 

направленными на развитие речевых умений в 
условиях семьи. 

 Индивидуальные беседы 

«Результаты диагностики». 

Ознакомление родителей с результатами 

обследования детей и с программой 
коррекционных индивидуально- 
ориентированных мероприятий. 

 Оформление 
интерактивного почтового 

ящика «Спрашивайте – 
отвечаем». 

Осуществление взаимосвязи родителей с 
педагогами, информирование педагогов о 

запросах и требованиях родителей. 

октябрь Круглый стол «Медицина в 

помощь логопеду». 

Информирование родителей о необходимости 

мецинского сопровождения детей с ТНР. 

Буклеты: «Дыхательная 

гимнастика», 

«Артикуляционная 
гимнастика». 

Ознакомление родителей с картотекой 

дыхательных и артикуляционных упражнений. 

Организация совместно с 

детьми выставки- 
библиотеки «Наши 
любимые книги». 

Демонстрирование приемов, направленных на 

воспитание у детей желания читать книги. 

Развитие интереса у родителей к проведению 

совместных с детьми мероприятий. 
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 Посещение родителями 

индивидуальных 

коррекционно-развивающих 
занятий 

Ознакомление родителей с практическими 

приемами автоматизации звуков. 

ноябрь Деловая игра «Особенности 

речевого контроля у детей с 
речевыми нарушениями» 

Формирование у родителей представлений о 

самоконтроле у детей с ТНР за собственной 
речью. Ознакомление с приемами развития 
самоконтроля. 

Театрализованная 

викторина совместно с 
детьми «Удивительный мир 
сказок». 

Вовлечение родителей в воспитательно- 

образовательный процесс, повышение 
заинтересованности родителей в успехах детей. 

Буклет 
«Развитие словарного запаса 

детей с ТНР». 

Ознакомление родителей с особенностями 

развития словарного запаса ребенка с ТНР, с 
приемами развития словаря. 

Мастер-класс «Как помочь 
ребенку запомнить буквы». 

Ознакомление родителей с приемами развития 
буквенногого гнозиса у детей с ТНР. 

Интерактивный почтовый 

ящик 
«Спрашивайте – отвечаем». 

Осуществление взаимосвязи родителей с 

педагогами, информирование педагогов о 
запросах и требованиях родителей. 

декабрь Родительское собрание № 2 
«Волонтерство как форма 
совместной деятельности 

ДОУ и семьи в вопросах 

воспитания нравственно- 
патриотических чувств у 

детей дошкольного 
возраста». 

- Формирование у родителей представлений о 

волонтерском движении, как одной из форм 

развития нравственно-патриотических чувств у 

детей. 

- Ознакомление родителей с приемом 
«Пальчиковые сказки», направленныим на 

развитие мелкой моторики и речи детей. 

Серия буклетов 
«Пальчиковые сказки» 

Предоставление родителям картотеки 
пальчиковых сказок. 

Квест-игра совместно с 
детьми «Приключения 

Снговичка». 

Установление дружеских взаимоотношений 
между родителями, детьми и педагогами через 

форму квест-игры. 

Посещение родителями 
индивидуальных 

коррекционно-развивающих 
Занятий 

Ознакомление с практическими приемами, 
направленными на развитие артикуляционной 

моторики, автоматизацию звуков, развитие 
лексико-грамматического строя, связной речи. 

январь Индивидуальные беседы 

«Результаты диагностики» 
Ознакомление родителей с результатами 
обследования детей, обсуждение внесенных 

дополнений, корректировок, итогов 
реализации. 

Мастер-класс «Самодельные 
детские книги» 

Ознакомление родителей с занимательными 
приемами речевого творчества. 

Посещение родителями 
индивидуальных 

коррекционно-развивающих 
занятий. 

Ознакомление с практическими приемами, 
направленными на развитие артикуляционной 

моторики, автоматизацию звуков, развитие 
лексико-грамматического строя, связной речи. 

февраль Семинар – практикум 

«Формирование 
грамматического строя речи 

у детей с ТНР» 

Ознакомление родителей с приемами и играми, 
направленными на развитие грамматического 

строя речи. 

Мастер-класс «Звуковой 
анализ и синтез» 

Ознакомление родителей с приемами 
выполнения звукового анализа и синтеза. 

Вечер вопросов и ответов Создание условий для обсуждения родителями 
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 «Должен ли ребенок уметь 

читать при поступлении в 
школу?» 

интересующих их вопросов, касающихся 

развития детей; обмен педагогическим опытом. 

Создание совместно с 
детьми выставки 
самодельных детских книг. 

Вовлечение родителей в проектную 
деятельность. Ознкомление с практическими 
приемами речевого творчества. 

Интерактивный почтовый 
ящик «Спрашивайте – 

отвечаем» 

Осуществление взаимосвязи родителей с 
педагогами, информирование педагогов о 

запросах и требованиях родителей. 

Посещение родителями 
индивидуальных 

коррекционно-развивающих 
Занятий 

Ознакомление с практическими приемами, 
направленными на развитие артикуляционной 

моторики, автоматизацию звуков, развитие 
лексико-грамматического строя, связной речи. 

апрель Родительское собрание № 3 
«Конструктивная 

деятельность дошкольников 
как условие развития 

интереса к разнообразию 

инженерных профессий» 

-Формирование у родителей представлений об 

актуальности формирования инженерного 

мышления у детей в современном мире. 
-Оказание поддержки родителям в их желании 

развивать конструктивные способности 

ребенка. 
-Ознакомление родителей с электронными 

образовательными ресурсами по развитию речи 
детей с ТНР. 

Интерактивный почтовый 
ящик «Спрашивайте – 

отвечаем» 

Осуществление взаимосвязи родителей с 

педагогами, информирование педагогов о 

запросах и требованиях родителей 

Посещение родителями 

индивидуальных 
коррекционно-развивающих 
Занятий 

Ознакомление с практическими приемами, 

направленными на развитие артикуляционной 
моторики, автоматизацию звуков, развитие 
лексико-грамматического строя, связной речи. 

Литературная гостиная 

«Наши любимые поэты» 

совместно с детьми. 

Привлечение родителей к совместной с детьми 

деятельности. Заинтересованность в успехах 
детей. 

май Анкетирование: 
«Удовлетворённость 

родителей (законных 

представителей) 

деятельностью  СП в 

2024-2025 учебном году» 

Определение уровня удовлетворенности 

родителей результатами коррекционно- 
развивающей работой за 2023-2024 учебный 

год. 

Круглый стол «Готов ли ваш 

ребенок к школе?» 

Ознакомление родителей с предпосылками 

обучения в школе (для родителей 
выпускников). 

Индивидуальные беседы по 

результатам диагностики 

Ознакомление родителей с результатами 
индивидуальной диагностики по речевому 

развитию. 

Открытое занятие Ознакомление родителей с успехами детей 

Буклет: «Закрепляем звуки 
летом». 

Ознакомление родителей с играми для 
автоматизации звуков в летний период. 

Еженедельно Оформление 
информационных стендов, 

буклетов, тематических 

выставок книг, папок – 
раскладушек по 

ознакомлению с 

лексической темой. 

Ознакомление родителей с темой недели, с 

лексикой, с дидактическими играми. 
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В течение года Консультации, 

рекомендации на сайте 

СП, в 
социальной сети ВКонтакте. 

Просветительская работа по вопросам 

коррекции и развития речи детей; по вопросам 

воспитания и обучения. 

В течение года Организация и проведение 

дней открытых дверей для 

родителей. 

Ознакомление родителей с успехами детей. 

 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) может 

включать: 

- организацию   преемственности в работе   Организации   и семьи   по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

Программа коррекционной работы с детьми в дошкольной группе компенсирующей 

направленности, подготовительной для детей с ТНР № 2 (6-7 лет) (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей (коррекционная программа)) 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

воспитанникам 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 образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 
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Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 
 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Общий объем Программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть реализована в 

Учреждении в группах компенсирующей направленности, планируется в соответствии с 

возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории обучающихся. 

Программа для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового 

развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР; 

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

 Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

В Учреждении создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ТНР, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его 

обучения – психолого-педагогический консилиум (ППк). В службу сопровождения входят 

специалисты: учителя-логопеды, педагог-психолог, учитель-дефектолог,  воспитатели, 

музыкальный руководитель. Комплексное изучение всех сторон развития ребенка, выбор 

методов адекватной коррекции, отбор содержания образования осуществляется в тесном 

взаимодействии всех специалистов с учетом структуры нарушения и индивидуально- 

психологических особенностей детей с ТНР. 

Все специалисты работают в режиме комплексного взаимодействия, обеспечивают 

эффективное планирование и реализация в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей, режимных моментов с использованием вариативных 

форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР. 

С детьми с ТНР организовано проведение групповых и индивидуальных 

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

психологом. 

Родители являются активными участниками коррекционно-развивающего процесса. 

Созданы условия, обеспечивающие полноценную реализацию направлений работы по 

преодолению недостатков речеязыкового развития: логопедический кабинет оснащен 

разнообразными специальными дидактическими материалами и оборудованием для 

проведения подгрупповой и индивидуальной коррекционной образовательной деятельности. 
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Создана развивающая предметно-пространственная среда, учитывающая особые 

образовательные потребности детей с ТНР, которая позволяет детям проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

режимных моментах, стимулирует речевую активность, развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, любознательности, помогает самоутверждению и 

самореализации, способствует разностороннему гармоничному развитию личности. В 

групповых помещениях Учреждения оборудованы центры «Будем говорить правильно», 

«Речевичок» и т.п. для самостоятельной деятельности детей и образовательной деятельности, 

организованной воспитателем по рекомендациям учителя-логопеда. 

Учитель-логопед тесно взаимодействует с воспитателями и специалистами в течение 

всего учебного года, по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Еженедельные рекомендации учителя-логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

- комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной гимнастики; 

- индивидуальная работа по рекомендациям учителя-логопеда и контроля над 

поставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими формами; 

- индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию неречевых 

психических функций; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика. 

Взаимодействие с родителями является важной частью психолого-педагогического 

сопровождения. Учитель – логопед и другие специалисты проводят для родителей открытые 

и совместные занятия, включают родителей в коррекционно-развивающий процесс, в 

участие в работе круглых столов, совместных мероприятиях. 

Родители тесно взаимодействуют с учителем-логопедом и воспитателями группы. 

Специалисты оказывают психолого-педагогическую помощь семьям, имеющим детей с 

речевыми нарушениями, оказывают консультативную, просветительскую и 

рекомендательную помощь по развитию дошкольника с ТНР. Родители присутствуют на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях, где овладевают навыками практических приемов 

закрепления полученных знаний с детьми дома. В индивидуальных тетрадях, родителям 

предлагаются практические задания, направленные на развитие познавательных и речевых 

процессов у детей. 

Организация развивающей предметно - пространственной среды с учетом возрастных и 

психофизических особенностей детей с ТНР в соответствии с требованиями ФГОС ДО имеет 

специфику, связанную с особенностями их развития. Общее недоразвитие речи – сложное 

речевое расстройство, при котором нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы. Для многих детей с речевыми нарушениями характерна низкая речевая активность, 

недостаточная выраженность познавательных процессов, нарушение и замедление приема и 

переработки сенсорной и речевой информации. У ряда детей отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности распределения. Детям с ТНР, наряду с 

общей соматической ослабленностью, присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. 

Предметно-развивающая среда должна иметь коррекционную направленность, поэтому 

в ней присутствуют игры и пособия, предназначенные для развития внимания, памяти, 

различных сторон речи, мышления, восприятия. Содержание игр определяется с учетом 

индивидуально – дифференцированного подхода и лексической темы. 

При моделировании развивающей предметно-пространственной среды учитываются 

принципы коррекционной работы (повторяемость, доступность, постепенное усложнение 

материала). 

В организации предметно-развивающей среды отражается взаимодействие воспитателя 

и специалистов детского сада. 

Такой   системный    подход    к    пониманию    специальных    условий    образования, 
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обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

 Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР. 

Специфика адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования определяется тем, что дети с ТНР могут реализовать свой потенциал лишь при 

условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания - 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития. 

Адаптация образовательной программы в группах компенсирующей направленности 

детского сада осуществляется следующим образом: 

- внесение изменений в основное содержание Программы и организацию деятельности 

по ее реализации с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей с ТНР, а именно: внесение изменений в целевой раздел (в части 

определения целей и задач, описания планируемых результатов освоения Программы и др.), 

содержательный раздел (в части используемых Программ и методик и др.), организационный 

раздел (в части определения режима дня, описания материально-технического обеспечения, 

предметно-развивающей среды и др.). 

- включение дополнения в содержательный раздел вариативной части Программы, а 

именно – включение описания образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования детей с 

ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного обследования с 

целью своевременное выявления недостатков речевого и психо-физического развития у 

воспитанников с ТНР, их особых образовательных потребностей, а так же подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-педагогической помощи в условиях Учреждения. 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования, коррекцию речевых 

недостатков и предупреждения вторичных отклонений в развитии детей с ТНР в условиях 

ДОО (создание оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, 

социального и личностного развития детей; проведение индивидуально направленной 

коррекции речевых нарушений у детей с ТНР); способствует формированию предпосылок 

универсальных учебных действий дошкольников с ТНР (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); позволяет определить формы дальнейшего школьного 

обучения ребёнка с ТНР и подготовить его к обучению в школе; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ТНР в освоении адаптированной основной образовательной 

программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам психолого- 

педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников с ТНР. 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей 

с ТНР, со всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками (как 

имеющими, так и не имеющими речевые нарушения), их родителями (законными 

представителями) и педагогическими работниками. 

 

Диагностическое направление. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Три раза в год специалисты Учреждения: учителя-логопеды; воспитатели, педагог- 
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психолог; музыкальный руководитель проводят обследование детей с ТНР с целью 

выявления уровня речевого и психофизического развития каждого воспитанника. 

Сроки проведения диагностического обследования: сентябрь, январь, май. 

В начале года – для определения уровня речевого и психо-физического развития 

ребенка с ТНР, его обученности и степени сформированности знаний, умений и навыков в 

объеме программы предыдущей возрастной группы; для определения трудностей в освоении 

разных видов деятельности, пробелов в знаниях, умениях и навыках. Кроме этого, 

собираются анамнестические сведения о развитии ребенка, изучаются условия воспитания в 

семье. 

В середине года – для выявления особенностей динамики развития, оценки 

правильности методов и содержания коррекционной работы и корректировки программы 

индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий на каждого ребенка. 

В конце года – для определения динамики и результатов работы за год и для 

составления прогноза относительно дальнейшего развития ребенка. 

Диагностическое обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

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; 

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 обучающихся, 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 обучающихся. 

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 обучающихся 

дошкольного возраста. 

 

Задачи диагностического обследования: 

 раннее выявление отклонений в развитии детей с ТНР; 

 выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребенка, 

определение степени тяжести этого нарушения; 

 выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребенка 

(личностных и интеллектуальных); 

 определение условий воспитания ребенка; 

 обоснование педагогического прогноза; 
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 разработка программы индивидуально - ориентированных коррекционных 

мероприятий воспитанника; 

 определение оптимального образовательного маршрута и обеспечение 

индивидуального сопровождения каждого ребенка; 

 оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы; 

 включение родителей в коррекционно-развивающий процесс. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с ТНР: 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Учреждения с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребенком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

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

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

мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. 

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

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

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

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

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

предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 
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словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному 

в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений: 

- 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. 

- возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную 

линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на 

наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. 

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой 

речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

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

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 

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

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

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

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций 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 
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односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- 

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

 

В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: 

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; 

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 

речи; 

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического компонентов языка; 

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития речи. 

 

Диагностическое обследование позволяет наиболее эффективно осуществить 

коррекционную работу с детьми, имеющими речевые нарушения и получить полную 

картину успехов каждого воспитанника в соответствии с требованиями программы. 

Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии ребенка, условия 

воспитания в семье анализируются на заседании психолого-педагогического консилиума     СП 

(ППк). Такой подход позволяет определить психолого-педагогический прогноз и стратегию 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком, сформировать 

подгруппы детей для проведения коррекционной работы. 

По данным обследования составляется коллегиальное заключение, и разрабатываются 

рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с 

ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются заключение 

консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его 

индивидуальных возможностей и особенностей. 

На основании анализа результатов диагностического обследования и коллегиального 

заключения разрабатывается программа индивидуально - ориентированных коррекционных 

мероприятий, учитывающая индивидуальные особенности и возможности каждого 

конкретного воспитанника ТНР, в том числе детей-инвалидов (в соответствии с ИПРА). 

 

Основные направления и содержание программ индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий включают в себя следующие задачи: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

 социально-коммуникативное и познавательное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

 формирование психологического базиса для развития высших психических функций; 

 целенаправленное формирование высших психических функций; 

 формирование ведущих видов деятельности; 

 коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 развитие коммуникативного опыта детей. 

Каждая задача коррекционной программы решается при тесном взаимодействии всех 

специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального 
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руководителя, учиеля-дефектолога. В программе указывается, какой специалист будет 

принимать непосредственное участие в решении конкретной задачи или оказывать 

опосредованную помощь воспитателю в виде консультаций, рекомендаций, практических 

советов. 

Индивидуальная программа является одним из индивидуально-ориентированных 

специальных образовательных условий, определяющих эффективность реализации 

образовательного процесса и социальной адаптированности ребенка в полном соответствии с 

его конкретными индивидуальными особенностями и образовательными возможностями. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР. 

 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или 

гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2 - 3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе 

со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 

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

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - 

кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 

работы: 

1. Совершенствование    лексико-грамматических     средств     языка:     расширение 
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лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные 

с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

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

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных 

и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико- 

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. 

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. 

Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута. 

Динамическое диагностическое обследование (в январе) позволяет определить 

правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым 

ребенком. В программу вносятся коррективы, определяются цели и задачи коррекционно- 

педагогической работы в следующем полугодии. 

В конце года (в мае) определяется динамика и результаты работы за год, составляется 

прогноз относительно дальнейшего развития ребенка. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 
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сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок 

для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий. 

 

 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. 

 

Использование специальных образовательных программ, методов и приемов 

коррекционной работы, специальных методических пособий и дидактических 

материалов. 

 

Особенности организации коррекционной работы с детьми с ТНР отражаются в 

использовании специальных методов и приемов: 

- Подбор заданий, максимально возбуждающих речевую активность ребенка, пробуждающих 

у него потребность в речевой и познавательной деятельности. 

- Использование специальной стимулирующей и организующей помощи детям. 

- Использование заданий с опорой на образцы. 

- Приспособление темпа изучения материала и методов обучения к уровню развития детей с 

общим недоразвитием речи. 

- Дозирование образовательной нагрузки с учетом индивидуальных особенностей детей. 

- Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, пошаговой инструкции, 

системы повторений, аналогий. 

- Усвоение знаний и представлений в процессе практической деятельности детей. 

- Использование системы поощрений, повышающих самооценку ребенка, укрепление в нем 

веры в свои силы. 

 

Учёт специфических особенностей, уровня физического развития и состояния 

здоровья ребёнка с ТНР при организации образовательного процесса. 

 
Режимные Особенности организации деятельности 

моменты 

 1) Ограничение (исключение) упражнений для шеи для детей с 
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  нестабильностью шейного отдела позвоночника. 
 2) Ограничение (исключение) упражнений (наклоны и повороты головы, 

  глубокие наклоны) для детей с повышенным внутричерепным давлением. 

Утренняя 3) Ограничение (исключение) интенсивных прыжков для детей с 

гимнастика  гипердинамическим синдромом. 
 4) Исключение упражнений с длительным статическим напряжением мышц 

  и силовых упражнений, требующих задержки или напряжения дыхания. 
 5) Включение упражнений для дыхания после каждой части. 

 

 

 

 
Приём пищи 

1) Обучение пользованию столовыми приборами проводится по 

 требованиям предыдущей возрастной группы (для детей с нормой 
 развития): вилки – со средней группы, ножи – со старшей и т.п. 

2) Увеличение продолжительности приёма пищи (сажать за стол первыми). 

3) Избегать общих замечаний (использовать индивидуальные). 

4) Проговаривать вслух технологию принятия пищи, правила пользования 

 столовыми приборами (возможно с использованием карт, схем, 
алгоритмов). 

 1) Использование комплекса методов при отработке упражнений: словесных 
  (неоднократные повторения, называние выполняемых действий, 

  терминов), наглядных (показ, использование схем, моделей), 

  практических (совместное со взрослым выполнение упражнения, 

  тактильная помощь). 

 2) Дробление материала в процессе НОД, предлагать минимум нового 

  материала, в большей степени закреплять ранее усвоенные действия. 

ОД по 3) Ограничение (исключение) упражнений для шеи детям с 

физической 

культуре 

 нестабильностью шейного отдела позвоночника, упражнений (резкие 

 наклоны и повороты головы, глубокие наклоны, интенсивные прыжки) 

  
детям с гипертензионным синдромом, интенсивных прыжков, активных 

  
подвижных игр детям с гипердинамическим синдромом (замена их на 

  
игры и движения малой активности). 

 4) Исключение упражнений с длительным статическим напряжением мышц 

  и силовых упражнений, требующих задержки или напряжения дыхания. 

 5) В комплексах ОРУ отдаётся предпочтение упражнениям с предметами 

  разного размера (для совершенствования функции захвата и развития 

  ручной моторики). 

 6) Включение в занятия упражнений для дыхания (после каждой части 

  занятия). 

 

 
ОД 

1) Использование комплекса методов при объяснении нового, закреплении 
 изученного материала: словесных (неоднократные повторения, более 
 подробные инструкции), наглядных (показ, использование схем, 

 моделей), практических (совместное со взрослым выполнение, 
 тактильная помощь). 

2) Преподнесение материала с опорой на все анализаторы. 

3) Индивидуальная помощь педагога либо более сильного ребёнка. 

4) Индивидуальный подход при выполнении заданий (предложение более 
 простых заданий, частично выполненных заданий, работа в паре с более 
 сильным ребёнком). 

5) Соблюдение охранительного режима на занятиях (снижение нагрузки). 

6) Снижение критериев оценки при анализе выполненных работ. 
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 Предпочтение положительной оценки вместо критической. 

7) Создание доброжелательной атмосферы общения педагога с ребёнком 
 (детьми), отсутствие упрёков в адрес ребёнка за то, что он меньше других 
 знает, хуже умеет что-то делать и т.п. 

8) Обеспечение ребёнку близкой и понятной (преимущественно игровой) 

 мотивации деятельности. 

 1) Ограничение (исключение) интенсивных подвижных игр (замена их на 

 
Прогулка 

 игры малой подвижности). 

2) При организации наблюдений использование комплекса методов: 
 словесных, наглядных и практических. 

3) Закрепление в индивидуальной работе материала, изученного на 

 занятиях. 

 

 

 
Дневной сон 

1) Избегание перед сном возбуждающих видов деятельности (подвижных 
 игр, активной двигательной деятельности). 

2) Использование ритуалов «Минутки вхождения в сон», «Сонные 
 подушки» для детей с гипердинамическим синдромом. 

3) Пролонгированный дневной сон для детей с нервно-рефлекторной 

 возбудимостью (укладывать первыми, поднимать последними). 

 

 

Закаливающие 
процедуры 

1) Ограничение видов закаливания: в младших группах проводится 
 босоножие и ходьба по коррегирующим дорожкам, в средних – ходьба по 
 мокрому настилу, ходьба по коррегирующим дорожкам и омывание рук 
 до локтя, в старших – контрастные ванны (за исключением детей с 

 гипердинамическим синдромом), ходьба по коррегирующим дорожкам и 
 обширное умывание. 

2) В летний период ограничение пребывания на солнце. 

 

 

Свободная 

самостоятельная 
детская 

деятельность 

1) Выполнение индивидуальных заданий, направленных на закрепление 
 изученного ранее материала. 

2) Выполнение заданий по рекомендациям дефектолога, логопеда, 
 психолога (при наличии занятий с данными специалистами). 

3) Преимущественное использование речевых игр, артикуляционной и 
 пальчиковой гимнастики, игр на развитие мелкой моторики, 
 совершенствование сенсорики. 

4) Использование при организации свободной самостоятельной 

 деятельности наглядного подкрепления (схем, моделей, алгоритмов). 
 

Решение разнообразных задач в коррекционном процессе определяет выбор 

педагогических методов: наглядных, практических и словесных. 

Взаимосвязь методов зависит от возраста ребенка, уровня его речевого и 

познавательного развития, способов общения с окружающими. У детей с ТНР отмечается 

бедность представлений об окружающем мире, поэтому необходимо сочетание словесных 

методов с практическими и наглядными. От правильного соотношения применяемых 

методов зависит эффективность логопедического воздействия, качество и прочность речевых 

навыков в свободном общении. 

Использование в работе инновационных технологий, специальных методов и приемов 
Название 

технологии 

Авторы 

Цель 

Особенности использования 

педагогической технологии 
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Технология «Метод 
проектов» 

Авторы: Дж.Дьюи, У.Килпатрк, 
С.Т.Шацкий 

Цель: направление учебно- 

познавательной деятельности 
воспитанников на 

определенный и 

запланированный результат, 

который получается при 
решении той или иной 

теоретически или практически 

значимой проблемы. 

Особенностью проектной деятельности в 
специализированных группах для детей с 

задержкой психического развития 

является то, что дети еще не могут 
самостоятельно найти противоречия в 

окружающем, сформулировать проблему, 

определить цель (замысел). Поэтому в 

воспитательно-образовательном процессе 
ДОУ проектная деятельность носит 

характер сотрудничества, в котором 

принимают участие дети и педагоги ДОУ, 
а также вовлекаются родители. 

Игровая технология Авторы: О.В. Дыбина 
Цель: создание   полноценной 

мотивационной   основы для 
формирования   навыков  и 

умений  деятельности  в 

зависимости   от условий 

функционирования 
дошкольного учреждения  и 

уровня развития детей. 

У детей с ОВЗ слабо выражена игровая 
мотивация. Игровые технологии 

помогают детям с ОВЗ раскрепоститься, 

проявлять уверенность в себе, помогают 

легче усваивать материал любой 
сложности. В работе с детьми с 

задержкой психического развития 

используются: 
- игры и упражнения, формирующие 

умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, 
сопоставлять их; 

- группы игр на обобщение предметов по 

определенным признакам; 

- группы игр, в процессе которых у 
дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от 

нереальных; 
- группы игр, воспитывающих умение 

владеть собой, быстроту реакции на 

слово, фонематический слух, смекалку и 
др. 

Технология 

развивающих игр 
Автор: Б.П. Никитина 
Цель: развитие творческих 
способностей, воображения и 

символической функции 

сознания детей, что создает 

условия для опережающего 
развития способностей детей. 

Ребенку с ОВЗ педагог предоставляет 

максимальную степень свободы, 

организуя предметную среду, 

оснащенную развивающими играми и 
привлекает внимание детей к играм 

собственным примером. В процессе 

взрослый выступает в роли консультанта, 
создавая ситуацию непринужденного 

общения по поводу заданий, проблемных 

ситуаций, предлагаемых в игре. В работе 
с детьми с ОВЗ используются: показ 

способа действия (после выполнения 

задания), проблемная ситуация, 

вхождение в воображаемую ситуацию, 

принятие роли и выполнение действий в 

соответствии с принятой ролью. 
Информационно- Цель: Обновление и повышение Мультимедийные презентации в работе с 
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коммуникативные 

технологии 

(мультимедийные 
презентации) 

эффективности 

образовательного процесса. 

детьми с задержкой психического 

развития позволяют: 

-повысить познавательную активность 
детей, активизировать их внимание; 

повысить наглядность материала; 

-разнообразить содержание материала; 
-разнообразить формы подачи материала. 

Технологии 
наглядного 

моделирования 

Авторы: Леон Лоренсо С., Л.И. 
Хализеева, Н.М. Ветрова, Е.Л. 

Агаева, Ю.Ф. Гаркуша, Д.Б. 

Эльконин, Л.Е. Журова. 
Цель: обеспечение успешного 

освоения детьми особенностей 

объектов природы, 

окружающего мира, их 
структуры, связях и 

отношениях, существующих 

между ними, развитие речевых 
возможностей детей через 

использование системы 

специально подобранных 
наглядных моделей. 

Метод наглядного моделирования 
используется: 

- в развитии фонематического 

восприятия (символы звуков, 
предметные картинки, схема слова, 

ребусы), 

- формировании у детей умений 

конструировать предложения 
(пиктограммы, схемы предложения), 

- развитии связной речи (опорные 

графические схемы для пересказа, серии 
картин) 

- формировании представления о мире 

природы (схемы описания предметов, 
животных, птиц, символы времен года, 

природных явлений, картинно- 

графические планы в виде пиктограмм и 

картинок), 
- развитии мышления и восприятия детей 

средствами конструктивной 

деятельности (рисунки, графические 
схемы построек из деревянного 

конструктора, палочек), 

- развитии математических представлений 
(блоки Дьеныша, числовые фигуры и др.). 

Здоровьесберега 

ющие технологии 

Цель: обеспечение и 

поддержание здоровья 

воспитанников на высоком 
уровне, формирование 

осознанного отношения 

ребенка к своему здоровью, 
формирование умения 

поддерживать свое здоровье, 

улучшение и сохранение 
соматических показателей 

здоровья дошкольников. 

Технологии  сохранения  и 

стимулирования    здоровья: 

ритмопластика, динамические паузы 
(физкультминутки), подвижные и 

спортивные игры, релаксация, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для 
глаз - игры и упражнения, разработанные 

специалистами по охране зрения детей 

В.Ф.Базарным, Э.С.Аветисовым и 
Г.А.Шичко, 

дыхательная гимнастика, гимнастика 

пробуждения, кинезиологические 

упражнения. 
Технологии обучения здоровому образу 

жизни: физкультурное  занятие, 

проблемно-игровые    занятия 
(игротренинги и игротерапия), 

коммуникативные игры, самомассаж. 

Коррекционные технологии: технологии 

музыкального воздействия, технологии 
воздействия         цветом,         технологии 

коррекции поведения, сказкотерапия, 
элементы психогимнастики по методике 
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  М.Чистяковой. 

Развитие  связной 

монологической речи 
у детей старшего 

дошкольного 

возраста   в 
образовательной 

деятельной 

деятельности 

средствами ЛЕГО – 
конструирования 

Авторы: Ю.В.Карпова, Н.С. 

Краснова, Н.Н. Полякова, 
Т.Н.Бычкова, творческая 

группа педагогов МАОУ д/с 

№200 «Волшебный башмачок». 
Цель: развитие связной 

монологической речи у детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

Представляет вариант проектирования 

ОО «Речевое развитие» в соответствии с 
ФГОС ДО. Ориентирована на развитие у 

детей связной монологической речи при 

использовании такого современного 
образовательного средства как лего - 

конструирование. 

Игровой  набор 

дидактический 
материал «Дары 

Фребеля» 

Автор: Ф. Фребель. 
Цель: решение обучающих, 

коррекционно –развивающих 
задач через все виды детской 

деятельности детей 

дошкольного возраста, а также 
игровую, познавательную, 

исследовательскую и 

творческую активность. 

Развитие и совершенствование 

ключевых компетенций ребенка 
в каждой области. 

Комплект методических пособий по 

работе с игровым набором 
дидактического     материала «Дары 

Фребеля» предназначен для воспитателей, 

психологов, логопедов, дефектологов. 
Дидактические игры различаются по 

обучающему содержанию, 

познавательной деятельности детей, 

игровым действиям и правилам, 
организации и взаимоотношениям детей, 

по роли педагога. При использовании 

дидактического материала «Дары 
Фребеля», у детей развиваются 

социальные и коммуникативные умения, 

мелкая моторика, познавательно- 
исследовательская деятельность и 

логические способности; формируются 
элементарные математические умения. 

«Мозаика игровая 

логопедическая» на 

базе игрового набора 
«Дары Фребеля» с 

технологическими 

картами 

Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, 

И.Н. Ананьева 

Технология направлена на формирование 

всех сторон речевого развития, 

коррекционно – развивающей работы. 
Также может использоваться с детьми с 

нарушением слуха, зрения, опорно- 

двигательного аппарата, 

интеллектуальными нарушениями. 

Технология 

культурных практик: 

коллекционирование 

Автор С.Е.Анфисова, 

творческая группа педагогов 

МАОУ ДС №200 «Волшебный 
башмачок» 

Данная технология направлена на 

формирование у детей направленности 

на мир общественных отношений в ходе 
совместной деятельности детей и 

взрослых, способствует овладению 

способами действий по присвоению, 

сохранению и приумножению 

культурного общественного опыта в 

процессе работы с коллекциями. 
 

Специальные программы, методические и дидактические пособия: 

 

Программа, методические пособия Дидактические пособия, игры 

Развитие и коррекция речи 

- Конспекты подгрупповых  логопедических 
занятий в  группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 5 до 6 лет Нищева 

- Веселые поговорки. В.М. Нищев,Н.В. Нищева. 
– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2015. 
- Веселая мимическая гимнастика. Н.В. Нищева. 
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Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2021. 

- Конспекты подгрупповых логопедических 
занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. Сентябрь 
–     январь.     –     СПб:     ООО     «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 
- Конспекты подгрупповых логопедических 
занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. Февраль – 
май. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2019. 

- Современная система коррекционной работы в 
группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 

лет. Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 
- Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста. С 2 до 7 лет. Методические 
рекомендации. Конспекты занятий. Нищева Н.В. 

– СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2022. 

- Формирование навыка пересказа у детей 
дошкольного возраста. Образовательные 

ситуации на основе текстов русских - народных 

сказок. Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
- Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам (5-7 лет) (выпуск №1, №2, №3, №4) 
Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 
- Развивающие сказки. Цикл интегрированных 
занятий для детей дошкольного возраста. 

Учебно-методическое пособие. Н.В. Нищева – 

СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2015. 

- Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших 
дошкольников. Н.В. Нищева. – СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
- Совершенствование навыков слогового анализа 
и синтеза у старших дошкольников. Н.В. 

Нищева. – СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
- Нищева Н. В. Картинный материал к карте 

развития ребёнка с общим недоразвитием речи (с 

4   до   7   лет)   –   СПб:   ООО   «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019. 
- Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа Н.В. Нищева - СПб: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- Мой букварь. Книга по обучению 

дошкольников чтению Н.В.Нищева - СПб: ООО 

– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2015. 

- Веселая дыхательная гимнастика. Н.В. Нищева. 
– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2014. 
- Веселая артикуляционная гимнастика – 1. Н.В. 

Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство- 

Пресс», 2017. 
- Веселая артикуляционная гимнастика – 2. Н.В. 

Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство- 

Пресс», 2017. 

- Веселая пальчиковая гимнастика. Н.В. Нищева. 
– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2016. 
- Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков ш-ж, и 

дифференциации звуков с-ш-з-ж. Н.В. Нищева. 
– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2016. 

- Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков с-з-с,- 
з,. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2017. 
- Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения звуков ц-ч-щ, дифференциации 

звуков ц-с-ц-т-ч-т-ч-с-щ-с-щ-ч Н.В. Нищева. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2017. 

- Тетрадь-тренажер для автоматизации 
произношения и дифференциациизвуков р-

р,. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пр.есс», 2016. 
- Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков л-л,, и 
дифференциации сонорных звуков и звука j. 

Н.В.Нищева. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 
- «Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения свистящих» С.В. Коноваленко, 
В.В. Коноваленко. - М.: Издательство «ГНОМ», 

2021. 

- «Домашняя тетрадь для закрепления 
произношения шипящих» С.В. Коноваленко, 

В.В. Коноваленко. - М.: Издательство «ГНОМ», 

2022. 

- «Домашняя тетрадь для закрепления 
произношения звука Л» С.В. Коноваленко, В.В. 

Коноваленко. - М.: Издательство «ГНОМ», 2020. 

- «Домашняя тетрадь для закрепления 
произношения звука ЛЬ» С.В. Коноваленко, В.В. 

Коноваленко. - М.: Издательство «ГНОМ», 2020. 

- «Домашняя тетрадь для закрепления 
произношения звука Р» С.В. Коноваленко, В.В. 

Коноваленко. - М.: Издательство «ГНОМ», 2020. 
- «Домашняя    тетрадь     для     закрепления 
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«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
- Ткаченко Т.А. Формирование лексико- 
грамматических представлений. - М, изд. 

«ГНОМ и Д», 2014. 
- Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. 
Система коррекции общего недоразвития речи у 

детей 5 лет. Пособие для воспитателей, 

логопедов и родителей. - М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2012. 
- Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов 

речи. Методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2014. 

- «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т. Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова, М: «ПРОСВЕЩЕНИЕ» - 2016г. 
- Учебное пособие «Формируем слоговую 

структуру». С.Е. Большакова.- Издательство: 

Сфера, 2016 г. 
- Е.В. Колесникова "Развитие звуко-буквенного 

анализа у детей 5-6 лет. ФГОС ДО"- 

Издательство Просвещение/Бином, 2021г. 

- Володина В. С. «Альбом по развитию речи» - 
М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2015. – 95 с.: ил. 

произношения звука РЬ» С.В. Коноваленко, В.В. 

Коноваленко. - М.: Издательство «ГНОМ», 2021. 

- «Домашняя тетрадь для закрепления 
произношения звуков Ч,Щ» С.В. Коноваленко, 

В.В. Коноваленко. - М.: Издательство «ГНОМ», 

2019. 
- Учебное пособие «Учим звуки Р, РЬ, Л, ЛЬ» 

Е.А. Азова, О.О. Чернова.- Издательство ТЦ 

СФЕРА, 2022. 
- Учебное пособие «Учим звуки С-Ш, З-Ж, С-Ч, 

Ч-Ц, Ш-Сь» Е.А. Азова, О.О. Чернова.- 

Издательство ТЦ СФЕРА, 2019. 

- Автоматизация звука Рь в игровых 
упражнениях. Альбом дошкольника/Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. 

- Автоматизация звука Р в игровых 
упражнениях. Альбом дошкольника/Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. 

- Автоматизация звука Л в игровых 
упражнениях. Альбом дошкольника/Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. 

- Автоматизация звука Ль в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника/Л.А. 
Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. 

- Автоматизация звука С в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника/Л.А. 
Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. 

- Автоматизация звука Сь в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника/Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. 
- Автоматизация звука Ш в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника/Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. 
- Автоматизация звука Ж в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника/Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. 
- Баскакина И.В., Лынская М.И. Рабочая тетрадь 

для исправления звука Р. (Логопедические 

игры). - М, изд. «Айрис-Пресс», 2015. 

- Баскакина И.В., Лынская М.И. Рабочая тетрадь 
для исправления звука Л. (Логопедические 

игры). - М, изд. «Айрис-Пресс», 2015. 

- Баскакина И.В., Лынская М. И.. Рабочая 
тетрадь для исправления звука С. 

(Логопедические игры). - М, изд. «Айрис- 

Пресс», 2015. 
- Баскакина И.В., Лынская М. И. Рабочая тетрадь 

для исправления звука Ш, Ж. (Логопедические 

игры). - М, изд. «Айрис-Пресс», 2015. 

- Баскакина И.В., Лынская М. И. Рабочая тетрадь 
для исправления звука Ц (Логопедические игры). 

- М, изд. «Айрис-Пресс», 2015. 
- Баскакина И.В., Лынская М. И. Рабочая тетрадь 

для исправления звука З (Логопедические игры). 
- М, изд. «Айрис-Пресс», 2015. 
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 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим работа в процессе индивидуальной и групповой 

образовательной деятельности должна быть ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей детей. Планируется не 

столько достижение отдельного результата, сколько создание условий для развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

Подгрупповая и групповая форма коррекционной работы 

 
Направления Основное содержание работы Специалист 

ДОУ 

Развитие речевых 

навыков 
 Развитие артикуляционной моторики; 

 формирование фонематического восприятия; 

 развитие слухового внимания, памяти; 

 развитие умения передавать ритмический 
рисунок; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие просодической стороны речи; 

 работа над слоговой структурой речи; 

 развитие пассивного и активного словаря; 

 формирование и совершенствование 
грамматического строя речи (навыков 
словообразования, словоизменения, 

согласования в речи по родам, падежам и 
числам); 

Учитель- 

логопед 

- Картотеки предметные картин для коррекции 
слоговой структуры слова. 

- Картотеки предметных картин для вызывания 

звукоподражания. 
- Картотеки предметных картин для развития 

лексико-грамматического строя речи. 

- Схемы для характеристики звуков (губы, зубы, 

язычок, ветерок, голосок). 
- Пособия на развитие направленной воздушной 

струи. 

- Пособия на силу и длительность воздушной 
струи. 

- Пособия для заинтересованности в 

артикуляционной гимнастики. 
- Д/и для развития и коррекции всех 

компонентов речи 
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  формирование понимания и использования в 
речи предложно-падежных конструкций; 

 развитие связной речи и речевого общения; 

 формирование фонетико-фонематической 
системы языка и навыков звукового анализа и 

синтеза; 

 обучение элементам грамоты; 

 развитие игровой и театрализованной 
деятельности; 

 развитие координации речи с движением; 

 формирование умения сохранять правильную 
осанку. 

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

 Формирование знаний и представлений ребенка 

о себе, своей семье, стране, в которой он живет, 
окружающем мире: мире природы и мире 

предметов; 

 сенсорное развитие; 

 развитие высших психических функций; 

 организация познавательно – исследовательской 
и опытно-экспериментальной деятельности; 

 формирование общепринятых норм поведения и 
нравственных качеств; 

 развитие познавательного интереса, 
любознательности, расширение кругозора; 

 развитие гендерных и патриотических чувств; 

 формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, в природе; 

 развитие коммуникативных навыков 
взаимодействия; 

 овладение нормами и правилами здорового 
образа жизни; 

 развитие координации речи с движением. 

Воспитатель, 

учитель-логопед 

Ознакомление с 

художественной 
литературой 

 Формирование и развитие интереса к 
произведениям литературы; 

 формирование представлений о различных 
литературных жанрах; 

 развитие познавательного интереса, устной 
диалогической и монологической речи; 

 развитие воображения, устойчивости, объема и 
концентрации внимания. 

Воспитатель, 

учитель-логопед 

Развитие сюжетно- 

ролевой игры и 

театрализованной 

деятельности 

 Обогащение социально – игрового опыта детей; 

 побуждение к самостоятельному распределению 
ролей; 

 развитие игровых умений; 

 формирование умения выбирать удобное место 
для игры и организовывать игровую обстановку, 
подбирать необходимый игровой материал и 
атрибуты; 

 развитие речи и коммуникативные способностей; 

 развитие театрализованной деятельности; 

Воспитатель, 

учитель-логопед 
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  формирование доброжелательных 
взаимоотношений; 

 развитие мышления, внимания, памяти, 
воображения. 

 

 

Индивидуальная форма коррекционной работы 

Специалист ДОУ Направление и основное содержание работы 

Учитель – 
логопед 

Коррекционная работа по развитию речевых процессов: 

 Развитие артикуляционной моторики. 

 Формирование навыков правильного звукопроизношения. 

 Развитие фонематических процессов. 

 Коррекция звуко-слоговой структуры речи. 

 Расширение, уточнение и систематизация пассивного и активного 
словаря. 

 Развитие грамматических операций (словоизменение, 
словообразование, согласование по родам, падежам и числам). 

 Формирование и развитие связной речи. 

Воспитатель, 
учитель – 

логопед 

Работа, направленная на развитие познавательных процессов: 

 Развитие устойчивости внимания, способности к концентрации, 
распределению и переключению внимания. 

 Развитие мыслительной деятельности, операций анализа, синтеза, 
обобщения, сравнения, классификации, абстрагирования. 

 Развитие способности к запечатлению, сохранению, и 
воспроизведению материала, развитие разных видов памяти. 

 Развитие воображения. 

 Развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия. 

 Развитие общей и мелкой моторики, зрительно-моторной 
координации, подготовка руки к письму. 

 Развитие пространственной и временной ориентации. 

 Формирование навыков саморегуляции и самооценки 

деятельности. 

Коррекционные мероприятия для детей с ТНР 

№ 

п/п 

Перечень 

коррекционных 
мероприятий 

 

Содержание 

 

Планирование 

Взаимодейст 

вующие 
специалисты 

1. Индивидуальная 

логопедическая 

помощь 

Постановка правильных звуков, 

артикуляционная гимнастика, 

прослушивание правильной речи. 

По плану 

учителя- 

логопеда 

Учитель- 

логопед. 

3.  
Дыхательная 

гимнастика 

Дыхательная гимнастика по 
методу А.Н. Стрельниковой, 

звуковая дыхательная гимнастика. 

 
 

Ежедневно 

Воспитатель, 
инструктор 

по ФК, 

учитель- 
логопед. 

4. Артикуляционная Комплексы упражнений игрового Ежедневно Учитель- 
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 игровая 
гимнастика в 

группе 

характера для артикуляционных 
мышц, проговаривание звуков, 

пропевание звуков. 

 логопед, 
воспитатель, 

музыкальный 
руководитель. 

5. 
Пальчиковая 
гимнастика 

Игровые упражнения для развития 

мелкой моторики руки. 

 

Ежедневно 
Учитель- 

логопед, 
воспитатель. 

6.  
 

Массаж речевого 

аппарата 

Активное механическое 

воздействие различными приемами 

(поглаживание, растирание, 
вибрация и поколачивание, 

плотное нажатие) на 
периферический речевой аппарат. 

 
По назначению 

учителя- 

логопеда 

 
 

Учитель- 

логопед 

 

Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей различных 

категорий целевых групп обучающихся. 

Содержание и формы работы с детьми различных категорий целевых групп 

обучающихся направлены на создание системы комплексной помощи в освоении 

Программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

В основе этой работы лежит единство четырех функций: 

- диагностики проблем; 

- информации о проблеме и путях ее решения; 

- консультация на этапе принятия решения; 

- разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Основные принципы содержания и форм работы с детьми в Учреждении с детьми: 

соблюдение интересов ребенка, системность, непрерывность, вариативность, 

рекомендательный характер. 

Обучающиеся с ОВЗ 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в Учреждении включает: 

1) осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК)  

2) определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

3) определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой группы детей в соответствии с особыми образовательными потребностями 

и индивидуальными особенностями каждого ребенка; 

4) обеспечение дифференцированных условий образования: 

– оптимальный режим учебных нагрузок; 

– вариативные формы получения образования и специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– коррекционная направленность воспитательно-образовательного процесса; 

- адаптированность развивающей предметно-пространственной среды под особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ; 

– учет индивидуальных особенностей ребенка; 

– соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

5) создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ, в том числе 

инвалидностью образовательной программы дошкольного образования; 

6) использование современных специальных педагогических технологий, методов и 

приемов работы, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
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образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности. 

7) организация коррекционных групповых и индивидуальных занятий, которые 

дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. В каждом 

конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних 

детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и др. 

 

Дети «группы риска» 

Категория детей, которая требует особого внимания со стороны педагогов, 

воспитателей и других специалистов. К ним относятся дети, проявляющие выраженные 

факторы риска негативных проявлений, педагогически запущенные дети. 

Дети группы риска представляют собой одну из наименее защищённых групп детей, 

которые в силу определённых обстоятельств своей жизни более других подвержены 

негативным внешним воздействиям со стороны общества. 

Причины попадания обучающихся в «группу риска»: неблагополучие в семье; низкий 

материальный уровень и плохие условия проживания; низкий образовательный и 

культурный уровень родителей; неправильное отношение и ошибки в воспитании, отрицание 

самоценности ребенка; педагогическая запущенность ребенка. 

К внутренним факторам риска относятся: 

- ощущение ребенком собственной ненужности, - низкая самооценка, неуверенность в себе, 

 

- недостаточный самоконтроль и самодисциплина, 

- незнание и непринятие социальных норм и ценностей, 

- неумение правильно выражать свои чувства, реагировать на свои поступки и поступки 

других людей. 

Как правило, ребенок получает клеймо «трудного», если его поведение не 

соответствует ожиданиям взрослых и для его воспитания и обучения невозможно применить 

наработанные педагогические приемы и методы. 

Поэтому одно из важных направлений воспитательной работы Учреждения – 

профилактика правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, безнадзорности в 

детской среде, а также раннего семейного неблагополучия. 

Социальная работа с детьми «группы риска» должна носить комплексный характер. 

Она должна разворачиваться во всех формах социальной, педагогической и психологической 

помощи. Работа с детьми в группе риска должна строиться с учётом причин дезадаптации и 

девиации, их психологических особенностей и основываться на уважении ребёнка, принятии 

его таким, какой он есть. Важнейшим условием успешности работы с детьми группы риска 

является включение таких детей в систему новых отношений, которые должны строиться на 

основе коллективной и общественно-полезной деятельности, а также при обязательной 

поддержке семьи. 

Основная цель профилактической работы – защита ребенка, его жизни, достоинства, 

права на развитие в меняющихся условиях социальной реальности. Принципы работы с 

детьми группы риска формулируются следующим образом: 

 создание атмосферы доверительности отношений «педагог – ребенок»; 

 подключение к процессу реабилитации ребенка всех субъектов государственной 

системы социальной поддержки и защиты детства (органы социальной защиты населения, 

образования, охраны общественного порядка, здравоохранения); 

 тесное взаимодействие с семьей ребенка. 

Формы работы: 
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 индивидуальные профилактические беседы; 

 индивидуальное консультирование родителей (законных представителей). 

Образовательно-профилактическая деятельность включает в себя и организацию для детей 

занятий по интересам (через дополнительную систему образования кружковую работу и 

т.д.). Обучающиеся вовлекаются в кружки и секции. Работа с родителями Законными 

представителями). Ведется активная работа по выявлению семей, не занимающихся 

воспитанием своих детей, асоциальных семей и т.д. Проводятся беседы как индивидуально, 

так и на родительских собраниях. Посещение на дому семей группы риска и детей сирот и 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Часто болеющие дети (дети, находящиеся под диспансерным учетом). 

В каждой группе есть дети, которые часто болеют и надолго выпадают из учебного 

процесса. Официально к часто болеющим относят тех детей, которые болеют 6 и более раз в 

год и каждый раз отсутствуют неделю-две. Низкая работоспособность, отсутствие 

мотивации, повышенная раздражительность – все это характерные особенности часто 

болеющих детей до и после болезни. Вернувшись в Учреждение, они сильно устают. В 

течение учебной недели глубокое утомление у них накапливается уже к среде, у остальных – 

к пятнице. Это приводит к ситуации, когда официально ребенок уже «здоров» и 

возвращается в Учреждение, а на самом деле все еще очень ослаблен. 

Часто болеющие дети имеют нормальное интеллектуальное развитие. И если семья 

поддерживает ребенка, а педагог помогает в освоении учебного материала, такие дети будут 

успевать. Однако частые болезни проводят к тому, что дети могут стать тревожными, 

склонными к негативным переживаниям. Отношения со сверстниками тоже могут страдать 

от регулярных пропусков. Ребенок начинает бояться, что его забыли, и наметившаяся до 

болезни дружба сходит на нет. Это влияет на общее отношение к Учреждению и 

образовательному процессу. 

Педагогические приемы, используемые педагогом в работе с часто болеющими 

детьми, чтобы они не стали отстающими. Необходимо: 

1. Не торопить. Не просить сразу работать в полную силу, когда дошкольник только 

вышел в Учреждение после болезни. 

2. Давать больше заданий на отработку пройденных тем. Во время болезни любая 

информация усваивается дольше, и для ее закрепления нужно провести усиленную работу. 

Упражнения при этом должны быть разные, чтобы ребенок научился не просто применять 

правило автоматически, а понял его принцип. 

3. Выдавать индивидуальные задания. Ребенок сможет заниматься параллельно с 

группой, а педагог сразу будете видеть результат. 

4. Оказывать больше внимания. Всем детям приятна забота и заинтересованность со 

стороны педагога. С часто болеющими детьми нужно лишь временное усиление, чтобы 

помочь пройти период адаптации после болезни, «встать на учебные рельсы» и выстроить 

отношения со сверстниками. 

5. Поддерживать ощущение успешности. Хорошо понимать слабые места конкретного 

ребенка и выстроить образовательный процесс таким образом, чтобы ребенок мог, наоборот, 

продемонстрировать свои сильные стороны. Задайте ученику вопрос, ответ на который он 

точно знает, или попросите его объяснить соседу по парте тему, в которой он силен, чаще 

хвалите за дельные комментарии и добавления к ответам других детей. 

 

 Рабочая программа воспитания 

 Уклад Учреждения 

Уклад образовательной организации представляет собой соглашение, достигаемое 

участниками образовательных отношений по вопросам правил и принципов построения 
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воспитательной работы в Учреждении. Уклад организации опирается на базовые 

национальные ценности, традиции региона и Учреждения и задает культуру поведения 

сообществ, описывает предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный 

контекст. Уклад учитывает формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни СП. Уклад способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками Учреждения. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни Учреждения, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей Учреждения, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения Учреждения. 

Уклад образовательной организации представляет собой соглашение, достигаемое 

участниками образовательных отношений по вопросам правил и принципов построения 

воспитательной работы в Учреждении. Уклад организации опирается на базовые 

национальные ценности, традиции региона и Учреждения и задает культуру поведения 

сообществ, описывает предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный 

контекст. Уклад учитывает формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни СП. Уклад способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками Учреждения. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни Учреждения, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей Учреждения, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения Учреждения. 

 

Цель и смысл деятельности Учреждения, миссия. 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в Учреждении — личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в Учреждении: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 
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4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 

Основные принципы жизни и воспитания в Учреждении являются: 

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

 

Образ Учреждения, символика, внешний имидж. 

Учреждение – это современная дошкольная образовательная организация, имеющая 

свою имиджевую политику как внутреннюю, так и внешнюю. 

Внутренний имидж - это взгляд на Учреждение глазами сотрудников, родителей и 

детей. Он проявляется в отношении сотрудников к работе, руководителю и родителям 

воспитанников, их энтузиазме, преданности детскому саду и основан на своеобразии 

внутреннего пространства. 

Внешний имидж СП – название, оформление помещений, корпоративные атрибуты 

одежды детей и взрослых – символы, которые в сознании окружающих ассоциируются с 

детским садом и вызывают определенное настроение. 

Среди элементов фирменного стандарта Учреждения выделяются: 

-фирменный знак (в нём отражено название Учреждения), который представлен в 

следующих вариантах: вывеска на здании, фирменные бланки, бэйджи сотрудников, календари 

с фирменным знаком, приглашения, дипломы; 

- книга отзывов для родителей и гостей СП; 

-организация дней открытых дверей, презентаций, участие в специализированных 

выставках и т.д.; 

-публикации о достижениях СП в СМИ; 

-визуально подвижные коммуникации: манера общения персонала с родителями, 

детьми, коллегами; деловой этикет, профессиональная этика; речь сотрудников, отвечающих 

на телефонные звонки; 

-визуально неподвижные коммуникации: печатная символика, внешний вид персонала, 

рекламные ролики, презентационные фильмы, официальный сайт, внешний вид здания, 

благоустроенность территории. 

 

Традиции и ритуалы. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 

действия и события. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, 

оказывают большую помощь в воспитании детей. В нашем детском саду есть уже прочно 

сложившиеся традиции. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями: 

Личное приветствие каждого ребенка и родителей. Воспитатель лично встречает 
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родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что 

они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. 

«Утреннее приветствие всех детей группы». Перед началом дня общей жизни группы 

воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал приветствия 

(посредством игры, стихов с действиями), выражая радость от встречи с детьми и надежду 

провести вместе приятный и интересный день. 

«Новоселье». Отмечается каждый раз, когда в группу набирают новых детей. На 

новоселье дети знакомятся с правилами группы, воспитатели рассказывают о том, что есть в 

группе, чем они будут заниматься в детском саду, кто работает в детском саду. Все это  

помогает детям быстрее и легче адаптироваться в новых условиях. 

«Встречи с интересными людьми». Позволяют детям знакомиться с профессиями, 

бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развивают коммуникативные навыки. 

«Поздравление именинников». В каждой группе принято поздравлять именинников. 

Организуются музыкальные поздравления, пожелания и подарки от детей. Эта традиция 

носит воспитательный характер: учит детей находить хорошее в каждом человеке, дарить и 

принимать подарки. 

«Чистая пятница». Воспитывает в детях уважение к труду, вызывает радость от участия 

в общем деле. 

«Поздравление пожилых людей». Эти встречи оставляют сильные впечатления у детей 

и способствуют воспитанию бережного отношения к людям старшего поколения. Дарить 

подарки, сделанные своими руками — тоже традиция детского сада, это формирует у детей 

умение выражать внимание к своим близким. 

«Календарные и народные праздники». Приобщение детей к народным традициям 

помогает воспитывать здоровую, гармоничную личность. 

При проектировании системы праздничных и других мероприятий на учебный год мы 

опираемся на свой опыт и устоявшиеся традиции, календарь праздничных и памятных дат,  

народный календарь, а также учитываем интересы и возможности участников 

образовательного процесса. 

«Семейный клуб «Семицветик». Существует немало форм проведения заседаний клуба. 

Мероприятия не только объединяют родителей и детей, но и создают атмосферу тепла и 

доверия во взаимоотношениях педагогического персонала и родителей. 

Выставки совместного творчества детей и родителей. 

Участие родителей и детей детского сада в делах всего дошкольного учреждения 

(уборка, озеленение, благоустройство участка группы, экскурсии и походы, участие в 

праздниках, соревнованиях, конкурсах) 

Взаимодействие детского сада и общества. С целью формирования способности 

дошкольников ориентироваться в доступном социальном окружении ежегодно проводится 

ряд мероприятий: 

Посещение городского музея. 

Посещение публичной библиотеки. 

Экскурсии в пожарную часть, в ГИБДД 

Посещение школы и др. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
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защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества — жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы Учреждения, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 
Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 
 возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника  

ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

Учреждения с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и 

другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания содействовать формированию у ребёнка 

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 ребёнка вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 
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образа жизни и её 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). 
 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания — формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально- 

ответственному поведению. 

2) Ценности жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно - нравственного направления 

воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно - смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско - взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно- 

историческом и личностном аспектах. 
 

Социальное 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 ребёнок начинает осваивать все многообразие  

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

 правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

 Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению  

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором  
проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство — 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания — формирование ценности познания. 

2) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В Учреждении проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 
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деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

Физическое и оздоровительное 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. 

 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания — формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка 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. 

 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания — способствовать становлению у ребёнка 

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 ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

 

Целевые ориентиры воспитания. 

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. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка 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. 
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Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения Программы 

Направления 

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. 
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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. 
 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

В основе процесса воспитания детей в СП лежат традиционные ценности российского 

общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети 

с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп 

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

другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение  

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных,  

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения; 

3) создание воспитывающей   среды,   способствующей   личностному   развитию   

особойкатегории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны 

быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

 Воспитывающая среда Учреждения 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами 

и практиками, и учитывает психофизические особенности детей с ОВЗ. Основными 
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характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

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. 

Задачи воспитания в образовательных областях. 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести направления 

воспитания и образовательные области. 

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

- образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

- образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

- образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 

- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

- образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и 

зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; воспитание социальных чувств и 

навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, 

умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда 

и труда других людей. 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», 

«Родина» и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 
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человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям — представителям разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 

«Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

 Общности 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной 

на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели 

совместной деятельности. 

Профессиональная общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками Учреждения. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 
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Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники ориентированы на 

то, чтобы: 

- 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. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Учреждения 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 Учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в Учреждении. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

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. 

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. 

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. Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 
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общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка 

как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. Организация 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду 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: 

- 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. 

 

 Работа с родителями 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения Учреждения. 

Цель взаимодействия Учреждения и семьи – установление партнерства между 

участниками образовательных отношений, вовлечение родителей в процесс формирования 

базовых духовно-нравственных ценностей дошкольников. 

Задачи: 

- создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимной 

поддержки; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

Принципы, на которых строится сотрудничество детского сада и семьи: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

2.Индивидуальный подход (умение почувствовать настроение родителя, учет интересов и 
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потребностей родителей в отношении воспитания ребенка). 

3. Сотрудничество, а не наставничество. 

4. Совместная подготовка к каждому мероприятию. 

5.Динамичность (реагировать на изменения социального состава родителей, их запросы). 

 

Взаимодействие детского сада и семьи выстраивается по следующим направлениям: 

- формирование банка данных социально-культурных характеристик семей; 

- изучение желания родителей участвовать в деятельности дошкольного учреждения; 

- изучение инициатив родителей, представление возможностей поделиться своим мнением 

по проблемам воспитания и образования детей, взаимодействия с педагогами; 

- обобщение опыта участия родителей в жизни детского сада. 

 

Взаимодействие педагогов Учреждения с родителями реализуется посредством 

различных форм: 

1 группа - формы, направленные на участие родителей (законных представителей) в 

управлении образовательным учреждением: 

- совет педагогов с участием родительской общественности; 

- общее родительское собрание Учреждения; 

- групповые собрания родителей; 

- обмен информацией на сайте детского сада; 

 

2 группа - формы, направленные на повышение педагогической культуры родителей: 

- анкетирование, портфолио семьи; 

- наглядно-информационные формы (газеты, брошюры, бюллетени, фотографии, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности детей); 

- «Дневники обратной связи»; 

- «Спрашивайте - отвечаем»; 

- электронная почта доверия, телефон доверия, чаты с фокус-группами родителей, общение с 

использованием it-технологий; 

- неформальные записки («Мои достижения», «Первые шаги в детском саду»); 

- игровые тренинги («Секреты бесконфликтного взаимодействия между детьми и 

родителями»); 

- «Ток–шоу» («Я взрослый, я смогу»); 

- «Аукцион секретов семейного воспитания» («Заповеди семейного воспитания»); 

- «Вечер вопросов и ответов» («Азбука общения»); 

- дискуссии («Чтобы ребёнок рос здоровым», «Каким вы видите современного педагога?»); 

- устный педагогический журнал («Игры и упражнения для развития малыша»); 

- родительское волонтерство («День добрых дел»). 

3 группа – формы по вовлечению родителей в деятельность ДОУ, обмену опытом. Ребенок 

получает возможность эмоционально комфортно чувствовать себя в социально-предметной 

среде, отличающейся от семейной обстановки, и постепенно, в соответствии со своими 

индивидуальными особенностями, выстраивать взаимоотношения с детьми и взрослыми, 

осваивать новые разновидности действий. Родители, осознавая значимость 

целенаправленной педагогической работы с ребенком, овладевая ее содержанием и 

методикой, получают возможность обогащать условия жизнедеятельности ребенка и в 

домашней обстановке. В данном случае и родители, и педагоги совместно создают ситуации 

успеха ребенка. Это: 

- тематические выставки, мини-музеи («Куклы в национальных костюмах», «Открытки, 

посвященные Самарской области) 

- мастер-классы по изготовлению лепбуков («Красная Книга»); 
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- участии в экологических акциях («Экологический субботник», «Покормите птиц зимой»); 

- тематические акции («9 Мая. Помним, гордимся!»); 

- открытые занятия, где родители принимают активное участие («Профессии наших мам и 

пап»); 

- «Библиотека игр» («Безопасность в быту и на дороге»); 

- «Мини-эксперимент» («Элементарные опыты с малышами»); 

- метод семейных и межсемейных проектов («Мой семейный альбом», «Наши руки – не для 

скуки!»); 

- «Фотовыставки» («Калейдоскоп событий»). 

 

 События Учреждения 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребёнком. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для 

него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей 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 детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 
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При выборе форм организации воспитательной работы в СП следует учитывать: 

- количество вовлеченных в нее участников (индивидуальные, групповые, 

коллективные, массовые); 

- преимущество используемых средств (игровые - имитация, соревнования и др., 

формы трудовой деятельности, формы общения); 

- преимущественно используемые методы (наглядные, словесные, практические); 

- время подготовки и проведения (экспромт или длительная подготовка); 

- способ влияния педагога (непосредственные и опосредованные); 

- результат (направленные на информационный обмен; направленные на выработку 

общего решения; направленные на создание общественно значимого продукта). 

 

Форм воспитательной работы (по Е.В. Титовой) можно разделить на три основных 

типа. Они различаются по следующим признакам: по целевой направленности, по позиции 

участников воспитательного процесса, по объективным воспитательным возможностям. 

Мероприятия — это события, занятия, ситуации в группе, организуемые воспитателем 

или кем-нибудь другим для воспитанников с целью непосредственного воспитательного 

воздействия на них. Это созерцательно-исполнительская позиция детей и организаторская 

роль взрослых. Иными словами, если что-то организуется кем-то для воспитанников, а они, в 

свою очередь, воспринимают, участвуют, исполняют, регулируют и т.п., то это и есть 

мероприятие. 

Дела - это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые членами 

коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим себе. Характерные признаки: 

деятельно-созидательная позиция детей; их участие в организаторской деятельности; 

общественно значимая направленность содержания; самодеятельный характер и 

опосредованное педагогическое руководство. 

Игры - это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно организуемая в 

коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения. Характерные признаки: 

не несут в себе выраженной общественно полезной направленности, но полезны для 

развития и воспитания их участников; имеет место опосредованное педагогическое 

воздействие, скрытое игровыми целями. Виды форм: деловые игры, сюжетно-ролевые, игры 

на местности, спортивные игры, познавательные и др. 

 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам 

важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой информации; 

- побуждение дошкольников   соблюдать   в   детском   саду   общепринятые   

нормы поведения, правила общения со старшими и сверстниками, принципы  

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к получаемой социально значимой 

информации, инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее 

поводу; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ развивающие задания на 
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интерактивной доске);  дидактического театра, где полученные на занятии знания 

обыгрываются в театральных постановках;  дискуссий, которые дают дошкольникам 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе,  

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

 

Ритмы жизни 

«Утренний круг» — это начало дня, когда дети собираются вместе. Чтобы 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости или 

предположить, что интересного будет сегодня, обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах. Именно тогда зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «научные» проблемы (развивающий диалог). 

Обсуждение в младшем дошкольном возрасте занимает от 5 до 20 минут, в старшем 

дошкольном возрасте от 10 до 20 минут. 

«Вечерний круг» проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. Вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось 

положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. Обсуждение проблем. 

Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение 

планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

Рекомендовано организовать во второй половине дня. Обсуждение в младшем 

дошкольном возрасте занимает от 5 до 20 минут, в старшем дошкольном возрасте от 10 до 20 

минут. 

 

Организация «Утреннего круга» 

Цель: создать положительный эмоциональный настрой и вселить в ребёнка 

уверенность, что среди сверстников ему будет хорошо, а день обещает быть интересным и 

насыщенным. 

С учетом этого основными задачами «Утреннего круга» являются: 

1. Создание эмоционального настроя на весь день; 

2.Установление комфортного социально-психологического климата в детском 

коллективе через свободное общение со сверстниками; (учить объяснять словами свое 

эмоциональное состояние); 

3. Социально - коммуникативное развитие (развитие общения и взаимодействия 

ребёнка с взрослыми и сверстниками) и речевого развития детей (обогащение активного 

словаря, развитие связной речи). 

Проводиться в форме развивающего общения (диалога): 

1. Приветствие. 

2. Обмен новостной информацией. 
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3. Дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

4. Игра. 

5. Планирование или календарь дел. 

 

Организация «Вечернего круга» 

Цель: научить детей осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Для плодотворного обсуждения создается благоприятный психологический настрой. 

Включается спокойная легкая музыка: желательно одна и та же мелодия на определенный 

период времени. Дети по кругу передают друг другу какой-нибудь предмет, (мячик, 

колокольчик) во время ответов на вопрос. Желательно, чтобы круг, образованный детьми, 

находился всегда в одном и том же месте, так как дети через 2-3 месяца привыкают 

обсуждать свои проблемы в кругу и сами без присутствия воспитателя. 

Вопросы, задаваемые во время «Ежедневного круга», можно распределить на 

несколько тем. Например: «Что интересного произошло у нас в группе сегодня?», «Что 

делать, если хочется подраться?», «Почему не удается соблюдать правила?», «Как вы 

думаете, кого можно назвать добрым?» 

 

Режимные моменты 

Утро. Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 

В этот период времени необходимо создавать позитивный настрой на предстоящий 

день. Задача педагога в утренний прием – вовлечь ребёнка в жизнь детского сада, создать 

бодрое, жизнерадостное настроение. В этот отрезок времени проводится работа по 

воспитанию культуры поведения: желание здороваться, необходимость разговаривать 

негромко, не кричать и др. Используемые приемы: словесные указания (дежурство – показ 

правильной сервировки стола); художественное слово (потешки и стихотворения «Чище 

мойся – воды не бойся», «Рано утром на рассвете умываются мышата …»), использование 

проблемной ситуации (что случится если не будем мыть руки); поощрение, положительная 

педагогическая оценка. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

Проводится назначение дежурных, которые помогают накрывать столы к завтраку. В 

процессе приема пищи происходит обучение умению пользоваться столовыми приборами, 

салфеткой, соблюдать правила поведения за столом. 

Образовательная деятельность. 

Осуществляется работа по формированию самостоятельности во время подготовки 

рабочего места, воспитывается желание учиться. Используемые приемы: самостоятельный 

контроль результата выполнения работы, словесные инструкции, поощрение детей за 

внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Во время подготовки к прогулке приводится в порядок группа, напоминаются правила 

поведения в раздевалке, алгоритм одевания одежды. Педагог выражает одобрение, свои 

чувства, связанные с проявлением детьми опрятности, аккуратности, а также 

доброжелательности, стремления помочь. 

Периодически во время прогулки дети привлекаются к уборке участка. За полчаса до 

конца прогулки можно организовать более спокойную деятельность, например, понаблюдать 

за происходящими явлениями вокруг или побеседовать об изменениях в природе. 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 

Перед уходом с прогулки дети приводят участок в порядок, собирают выносной 

материал. Перед входом в здание с детьми обсуждаются правила поведения в раздевалке, на 

лестнице (заходить спокойно, не толкаясь, не споря, не мешая друг другу). Во время 
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переодевания действует правило: раздевайся около своего шкафа, не мешай товарищу, 

помоги). Можно напомнить детям о бережном отношении к одежде, складывание своих 

вещей в шкафчики. Во время обеда необходимо поддерживать в группе спокойную 

обстановку, чтобы дети не разыгрались и не расшумелись, создаётся настрой на отдых. 

Используемые приемы: вопросы (Для чего надо мыть руки? Приятно ли сидеть за столом с 

человеком, который вымыл руки?), создание проблемной ситуации (например: кукла с 

немытыми руками за столом), художественное слово, презентация меню, положительная 

педагогическая оценка. 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

Педагог приучает детей аккуратно складывать свою одежду после раздевания. Для 

быстрого и спокойного засыпания использовать чтение сказки перед сном. 

Подъем, гимнастика после сна. 

Подъём проводится постепенно, по мере пробуждения детей, можно спросить, как 

спалось, что приснилось, выспались и отдохнули. Дети закрепляют навыки самостоятельного 

одевания, а взрослые помогают им при необходимости. Продолжается работа по воспитанию 

аккуратности, самостоятельности. В старшем возрасте детям предлагается самостоятельно 

привести свой внешний вид в порядок. 

Создаются условия для организации разных видов деятельности, проводится 

индивидуальная работа. 

Прогулка, уход домой. 

При сборах на прогулку приводится в порядок группа, убираются игрушки на место. 

Можно использовать потешки, поговорки, например: «Надо вещи убирать, не придётся их 

искать». После этого можно попросить девочек проверить, порядок у мальчиков и наоборот. 

Детям напоминаются правила поведения в раздевалке. Дети могут просить помощь не только 

у педагогов, но и у своих друзей, используя при этом «волшебные» слова. Детям 

напоминают об использовании при прощании правил хорошего тона. Воспитателю и 

родителям необходимо формировать положительное отношение ребёнка к детскому саду и  

настраивать детей на следующие посещения. 

 

 Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в Учреждении. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

в Учреждении можно отнести: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; чтение художественной литературы с последующим 

обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды - 

инсценировки; рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию 

и тому подобное), посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 
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приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- 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). 

Педагогическое проектирование совместной деятельности детей формирует опыт 

работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. Проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

 

Технологии воспитательно значимой деятельности, используемые в Учреждении 

 
Название Описание технологии 

Социоигровые технологии 

(А.П. Ершова, В.М. Букатов, 
Е.Е. Шулешко) 

Социоигровая технология – это развитие ребёнка в игровом 

общении со сверстниками. Ее применение способствует 
сохранению психологического здоровья, а также формированию 

коммуникативных навыков у дошкольников. Суть технологии в 

усвоении детьми активных форм жизнедеятельности с целью 

познания и утверждения их собственной личности, в обучении 
умению устанавливать дружеские связи, действовать совместно, 

сотрудничать. В ее основе принцип организации занятий в 

форме игры, в ходе которой дети делиться жизненным опытом, 
учатся помогать и поддерживать друг друга. Технология 

определяет характер взаимодействия педагога с ребенком: 

- равноправие педагога как партнёра по игре; 
-свобода и самостоятельность в использовании детьми 

имеющихся знаний, умений и навыков; 

-ориентация на индивидуальные открытия детей и преодоление 
трудностей 

Технология сотрудничества Технология сотрудничества реализуется в процессе совместной 
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(Ш.А. Амонашвили, В.Ф. 
Шаталов, С.Н. Лысенкова, Л.С. 

Римашевская) 

деятельности с детьми и проявляется как равенство в 
отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе 

взаимоотношений «взрослый-ребенок». Целью использования 

технологии сотрудничества является обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития личности 
ребёнка, реализация её природных потенциалов. Для достижения 

этой цели предполагаетсярешение нескольких задач: 

-формирование у детей способностей взаимодействия в паре, 
малой группе; 

-развитие основ самоконтроля, взаимоконтроля и взаимооценки 

по результатам деятельности; 

-формирование умения умение отстаивать своё мнение, 
указывать на ошибки и исправлять их; 

-совершенствование умения оценивать свои достижения, 
используя прогностическую  оценку 

Личностно - ориентированная 
технология 

(Е.Н. Ильин, 
И.С. Якиманская) 

Технология, в которой личность ребёнка приоритетна. В ее 
основе - идеи всестороннего уважения и любви к ребёнку, вера в 

его творческие силы, партнёрство в отношениях педагога и 

ребёнка. Технология свободного воспитания акцентирует своё 

внимание на предоставлении ребёнку свободы выбора и 
самостоятельности. Фундаментальная идея личностно- 

ориентированной технологии состоит в переходе от объяснения 

к пони манию, от монолога к диалогу, от социального контроля – 
к развитию, от управления – к самоуправлению. Основная 

установка педагога – не на познание, а на общение, 

взаимопонимание с детьми и творчество. Характерными чертами 
личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

в дошкольном образовательном учреждении являются: 

1. Создание педагогом условий для максимального влияния 

воспитательно-образовательного процесса на развитие 
индивидуальности ребенка, а именно оказание помощи детям в 

поиске своего индивидуального стиля и темпа деятельности, в 

формировании положительной Я - концепции. 
2. Проектирование взаимодействия на основе учета 

личностных особенностей детей, использование интерактивных 

методов в воспитательно-образовательном процессе, оценка не 

столько результата деятельности, сколько процесса его 

достижения 
 

Создание необходимых специальных условий в СП для осуществления 

воспитательного процесса, способствует формированию духовных и общечеловеческих 

ценностей у детей с ОВЗ, в том числе с инвалидностью. Содержание воспитательной работы 

обеспечивает развитие личностных качеств детей в различных видах деятельности и 

реализации культурных практик, учитывает особенности их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. Использование личностно-ориентированных технологий 

развивает индивидуальность дошкольников с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов. В решении задач, 

направленных на формирование у воспитанников целостной картины мира, стремления к 

познанию, восприятию прекрасного помогают следующие технологии: 

- технология «Утренний сбор» (авторы: Ассоциация центров образовательных 

технологий в России и Центр образовательных технологий г. Самара); 

- арт - терапевтические технологии в коррекционно-развивающей работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (Н.С. Баряева, К.А. Воронина). 

Внедрение в педагогическую практику здоровьесберегающих технологий способствует 
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формированию у дошкольников ценности здоровье. Наиболее эффективными являются 

ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз (игры и упражнения, разработанные 

специалистами по охране зрения детей В.Ф. Базарным, Э.С. Аветисовым и Г.А. Шичко), 

гимнастика пробуждения, кинезиологические упражнения. Приобщать детей к здоровому 

образу жизни помогают физкультурные занятия, игротренинги и игротерапия, самомассаж. 

 

 Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в Учреждении или 

запланированные): 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и Учреждения; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Учреждение; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

 

Предметно-пространственная среда (ППС) – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, предоставляющими возможность учета особенностей развития 

дошкольников. ППС выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции. Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. ППС 

Учреждения отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует 

их принятию и раскрытию ребенком. 

Окружающая ребенка ППС, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы как: 

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах СП регулярно сменяемых экспозиций (работ воспитанников, 
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позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами 

друг друга; картин определенного художественного стиля, формирующих 

художественныйвкус; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в детском саду); 

- оформление территории СП; регулярная организация и проведение конкурсов, творческих 

проектов по благоустройству различных участков территории; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле детского сада стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие могут выставлять для общего пользования 

свои книги, а также брать для чтения; 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов ППС (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях, традициях, правилах; 

- благоустройство групп, осуществляемое воспитателями вместе с воспитанниками, 

позволяющее воспитанникам проявить свои фантазию и творческие способности. 

 

 Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни 

открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия 

и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

Успешность социализации ребенка и его способность к усвоению общекультурных 

ценностей во многом зависит от социально-культурной среды, в которой он находится. На ее 

основе формируются представления человека об окружающем мире и его месте в нем. Она 

способствует созданию модели поведения на основе морально-нравственных ориентиров 

человека. Отношения, определяемые социально-культурной средой, состоят из огромного 

количества контактов с природой, социальным миром, областью искусств, 

взаимодействиями с ближайшим социальным окружением. 

Среда формирует у дошкольников возможности для разных видов деятельности, 

самореализации и самопредъявления и влияет на личностные факторы, выступающие в 

качестве стимула для дальнейшего движения и развития человека. 

 

Активное взаимодействие учреждения с социальными партнерами способствует 

эффективному решению воспитательных задач. Воспитательные проекты ДОУ реализует 

совместно с городскими организациями: 

№ Организация Содержание взаимодействия и результаты 

1. Т ПМПК Осуществление  комплексного  психолого- 

педагогического обследования обучающихся 

(воспитанников) с целью определения психических и 

(или) физических нарушений в развитии, особых 

образовательных потребностей воспитанников, 

резервных возможностей, для определения специальных 

условий обучения. 
Предоставление законным представителям развернутое 
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  заключение с рекомендациями по организации обучения 

детей и создания специальных образовательных условий 

для успешного освоения образовательной программы. 

Оказание консультативной помощи законным 

представителям по вопросам воспитания и обучения 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (или 

ребенка-инвалида), информирование о способах 

получения необходимой образовательной услуги. 

Осуществление динамического контроля за 

эффективностью реализации рекомендаций по 

отношению к воспитанникам и (или) обучающимся, 

прошедшим обследование на ПМПК через определение 

сроков повторного освидетельствования, при 

необходимости вносить коррективы в рекомендации. 

Оказание консультативной помощи педагогам и 

специалистам образовательной организации по вопросам 

организации воспитания и обучения детей с ОВЗ в 

рамках своей компетенции и по вопросам реализации 
рекомендаций. 

 

 Календарный план воспитательной работы 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы 

работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными. Каждый 

воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе 

разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и 

виды деятельности детей в каждой из форм работы. В течение всего года воспитатель 

осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В 

фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной 

ценности и ее проявление в его поведении. 

План является единым для Учреждения. 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в Учреждении 

 

Название 

праздника 
(события) 

Краткая информационная 

справка 

Рекомендуем 

ое время 

Форма 

проведения 
мероприятия 

Ответственный 

за проведение 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября 1 сентября - настоящий 1 сентября ознакомитель музыкальные 

День знаний праздник для миллионов  ный игровой руководители 
 россиян, которые садятся за  квест,  

 парты в школах, средних или  флэшмоб  
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 высших учебных заведениях.  «Поздравляем  

 С 1984 года он официально  первоклашек»  

 учреждён как День знаний.    

 Особенно радостно - с    

 букетами цветов, первым    

 звонком, торжественной    

 линейкой - праздник    

 отмечают в школах.    

9 сентября Истина, Добро, Красота - 2-я неделя творческая воспитатели 

Международный важнейшие человеческие сентября выставка групп 

день красоты ценности. Неиссякаемые  (общая по дс)  

 источники красоты -природа,  «Красота в  

 музыка, литература,  жизни,  
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 изобразительное искусство. В  природе и  
мире людей ценится искусстве»: 

внутренняя красота. Мы коллективное 
любуемся человеком обычной представлени 

наружности, если он добр, е экспонатов 

справедлив, милосерден. (осенний 
Официальный статус букет, 

международного праздника поделки из 

День красоты получил в 1995 природного 
году материала и т. 

 п.) 

Дни финансовой По инициативе Центрального 3-я неделя НОД, воспитатели 

грамотности Банка России при поддержке сентября викторины, групп старшего 
(старший Минобрнауки России в  игры на дошкольного 

дошкольный Российской Федерации  формировани возраста 
возраст) проводятся Дни финансовой  е основ  

 грамотности, в рамках  финансовой  

 которых рекомендуется  грамотности,  

 организовать знакомство с  чтение  

 финансовыми организациями  художественн  

 (банки, страховые компании,  ой  

 пенсионные фонды, биржи)  литературы  

Неделя Неделя безопасности, 4-я неделя досуги и воспитатели 
безопасности посвящённая вопросам сентября развлечения групп 

дорожного обеспечения безопасности  во время  

движения детей на дорогах, проходит на  которых  

 всей территории страны с 21  дошкольника  

 по 25 сентября. Неделя  м  

 безопасности призвана  предоставляе  

 привлечь внимание самой  тся  

 широкой общественности к  возможность  

 проблеме снижения  продемонстри  

 аварийности с участием  ровать свои  

 несовершеннолетних. В эти  знания и  

 дни сотрудники ГИБДД  умения в  

 вместе с педагогами проводят  практической  

 беседы о необходимости  деятельности:  

 соблюдения детьми правил  соревнования,  

 безопасного поведения на  игры,  

 дорогах, моделируют и  викторины  

 обсуждают с детьми    

 различные дорожные    

 ситуации, в которых они    

 могут оказаться.    

27 сентября 27 сентября - новый 5-я неделя выставка музыкальные 

День общенациональный - День сентября детских руководители 
воспитателя и воспитателя и всех  работ,  

всех дошкольных работников.  праздничный  

работников Именно в этот день в 1863  концерт  

дошкольного году в Санкт-Петербурге был    

образования открыт первый в России    

 детский сад. Дошкольные    

 работники для маленьких    
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 детсадовцев от 2 месяцев до 7 

лет - и учителя, и мамы. От 

того, как складывается 
общение и взаимодействие 

малышей с воспитателями, во 

многом зависит их 
последующие благополучие и 
успешность. 

   

ОКТЯБРЬ 

1 октября У праздника есть свой 1 октября изготовление воспитатели 
Международный логотип, он представляет  поздравитель  

день пожилых собой раскрытую ладонь -  ных открыток  

людей символ доброты и помощи. В  для бабушек  

 первый день октября во всем  и дедушек,  

 мире принято звонить своим  тематические  

 бабушкам и дедушкам, мамам  беседы с  

 и папам, чтобы просто в  детьми о  

 очередной раз сказать им, как  формах  

 сильно их любят, и  проявления  

 поделиться последними  внимания и  

 новостями.  заботы о  

   пожилых  

   людях  

1 октября По образному выражению 1 -я неделя конкурс музыкальные 

Международный русского композитора А.Н. октября «Серебристы руководители 

день музыки Серова, музыка - это «язык  й голосок»;  

 души». По решению  музыкальная  

 ЮНЕСКО 1 октября 1975 года  викторина;  

 учреждён Международный  видеоэкскурс  

 день музыки. Все музыканты  ия в  

 мира отмечают праздник  филармонию  

 большими концертными    

 программами, а    

 художественные коллективы    

 открывают новый концертный    

 сезон    

Международный «Отцом медицины» считают 1 неделя спортивно- инструктор по 

день врача древнегреческого врача октября музыкальное ФК, 
 Гиппократа. Его клятва -  развлечение музыкальный 
 основа современной  (основы руководитель 
 врачебной этики. Врач - это не  ЗОЖ); беседа  

 просто профессия, это  с врачом  

 посвящение себя служению    

 другим людям. Высшей    

 наградой любого врача    

 является здоровье пациентов.    

 В 1971 году была создана    

 международная организация    

 «Врачи без границ»,    

 помогающая людям более чем    

 в 80 странах мира, когда в    

 результате бедствий их жизнь    

 и здоровье оказываются под    

 угрозой    

4 октября Они могут быть гигантского 2-я неделя выставка воспитатели 



92  

Всемирный день 

защиты 

животных 

размера, и совсем 

крошечными, но мы всё равно 

называем их своими 
«меньшими братьями», 

потому что им нужна наша 

забота. Чтобы привлекать 
внимание людей всего мира к 

проблемам животных и 

организовывать 
разнообразные мероприятия 

по их защите, был учреждён 

праздник - Всемирный день 

животных. В России он 
отмечается с 2000 г. 

октября рисунков 

(фотографий) 

домашних 
животных; 

забавные 

видеоролики 
с участием 

животных, 

викторина «В 
мире 

животных» 

групп 

28 октября 

Международный 

день анимации 
(мультфильмов) 

В конце XIX века 

французский изобретатель 

Эмиль Рейно создал 
«оптический театр». Он 

рисовал, раскрашивал и 

монтировал изображение сам, 
нанося его на длинные ленты. 

Рукотворные движущиеся 

картинки Рейно стали 
предтечей 

мультипликационных 

фильмов, а дата первого 

публичного показа 28октября 
1892 года - датой 

Международного дня 

анимации. Современная 
анимация- это особый вид 

искусства, в котором оживают 
герои наших любимых сказок 

4-я неделя 

октября 

просмотр 

мультипли- 

кационного 
фильма; 

выставка 

работ 
«Любимые 

герои 

мультфильмо 
в» 

(рисование, 

лепка, 

художественн 
ое 

конструирова 

ние, 
аппликация) 

воспитатели 

групп 

День отца в 

России 

В рамках празднования этого 
дня в России проводятся 

различные семейные 

фестивали, традиционные 
конкурсы «отцовского 

мастерства» и награждение 

отцов, которые достойно 

воспитывают детей. Суть 
праздника – выразить 

благодарность отцам за их 

вклад в воспитание детей. Так, 
в Липецкой области, в рамках 

празднования Дня отца 

вручается почётный знак «За 
верность отцовскому долгу» 

4-я неделя 

октября 

тематические 
занятия, 

создание 

групповых 
газет и 

коллажей, 

посвященных 

Дню отца 

воспитатели 

групп 

НОЯБРЬ 

4 ноября 

День народного 
единства 

4 ноября 1612 года - одна из 

самых важных дат российской 

истории. Люди разного 
вероисповедания и разных 

сословий земли Русской 
объединились в народное 

1 -я неделя 

ноября 

спортивное 

развлечение 

(подвижные 
игры народов 

России); 
выставка 

инструктор по 

ФК, воспитатели 

групп 
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 ополчение, чтобы освободить 

Москву от польско-литовских 

захватчиков. Под 
предводительством князя 

Дмитрия Пожарского и 

простого гражданина Кузьмы 
Минина 4 ноября 1612 года 

был взят штурмом и 

освобождён Китай-город, а 
позже - и вся Москва. Победа 

стала символом подлинного 
народного единения 

 рисунков, 

поделок, 

посвящённых 
национально 

му костюму, 

природе 
России и т. п. 

Флешмоб с 

участием 
детей и 

родителей 

 

«Осенний 

калейдоскоп» 

Праздники, посвященные 

красоте осенней природы, 

фольклорным традициям, 
связанным со сбором урожая 

2-я неделя 

ноября 

музыкальный 

праздник 

музыкальные 

руководители 

21 ноября 
Всемирный день 

приветствий 

Этот праздник родился 
потому, что люди из 180 стран 

поддержали в 1973 году двух 

братьев Маккомак, 
отправивших во все концы 

мира письма, в которых были 

просто радушные приветствия 

и просьба поприветствовать 
таким же образом ещё 

несколько человек. Своим 

поступком они наглядно 
продемонстрировали 

очевидную 

истину: в то время, когда 
правительства разных 

государств конфликтуют, 

простым людям всегда 

хочется добра, общения, 
радостных эмоций и хорошего 
настроения! 

3-я неделя 
ноября 

вручение 
приветственн 

ых открыток, 

изготовленны 
х руками 

детей, 

родителям, 

детям 
соседней 

группы; 

конкурс на 
самое теплое 

приветствие 

воспитатели 
групп 

День матери Это ещё молодой российский 

праздник. Он появился в 1998 

году и празднуется в 
последнее воскресенье 

ноября. Мама - почти всегда 

самое первое и всегда самое 

дорогое слово для каждого 
человека на Земле. Пока 

рядом с нами наши мамы, мы 

чувствуем себя 
защищенными. В 

праздничный день каждый 

ребёнок может особо 
выразить благодарность своей 
маме 

4-я неделя 

ноября 

конкурс 

чтецов 

«Милой 
мамочке моей 

это 

поздравление 

»; выставки 
рисунков 

«Моя мама»; 

изготовление 
подарков для 

мам 

узкие 

специалисты, 

воспитатели 
групп 

30 ноября 

День 

Государственног 
о герба 

С 30 ноября 1993 года 
отмечается этот праздник. 

Изображенный на гербе орел 
символизирует историческое 

4-я неделя 

ноября 

Тематические 
выставки в 

старших 
группах 

воспитатели 

групп 
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Российской 

Федерации 

прошлое нашей Родины, 

передачу духовных ценностей 

новым поколениям, а также 
мужество и силу. Три короны 

на государственном гербе 

олицетворяют суверенитет как 
всей Российской Федерации, 

так и ее частей, а скипетр и 

держава в лапах птицы — 
древнерусские символы, 

означающие власть и 

могущество. Грудь орла 

украшена щитом с 
изображением всадника, 

поражающего копьем 

дракона, что является 
олицетворением победы 

государства над врагом, 

защиту отечества, патриотизм 
народа. Ряды перьев на 

крыльях птицы означают 
доброту, красоту и правду. 

 детского сада, 

посвященные 

государствен 
ным 

символам 

Российской 
Федерации 

 

ДЕКАБРЬ 

3 декабря 
Международный 

день инвалидов 

Слово «инвалид» с латинского 

языка переводится как 

«бессильный». 
«Бессильность» инвалидов 
весьма относительна. Многие 

из них сильнее духом 

большинства здоровых людей, 
что подтверждают и 

проводимые специально для 

людей с инвалидностью 
паралимпийские игры. 

Международный день 

инвалидов, учреждённый 

ООН в 1992 году, направлен 
на привлечение внимания 

мирового сообщества к 

проблемам инвалидов, на 
защиту их прав и 
благополучия 

1-я неделя 

декабря 

проведение 
акции «Дарим 

добро», 

праздник- 
утренник с 

приглашение 

м детей- 

инвалидов, 
воспитывающ 

ихся на дому 

воспитатели 
групп, узкие 

специалисты 

8 декабря 

Международный 

день художника 

Праздник учрежден в 2007 

году Международной 

Ассоциацией «Искусство 
народов мира» 

1-я неделя 

декабря 

групповые 

выставки 

отечественны 
х художников 

воспитатели 

групп 

9 декабря 

День Героев 
Отечества 

Эта памятная дата должна 

способствовать 
формированию идеалов 

самоотверженного и 

бескорыстного служения 

Отечеству. С 1992 года звание 

«Герой РФ» получили более 

шестисот защитников 
Отечества. Среди них также 

2-я неделя 

декабря 

«Урок 

мужества», 
видеопрезент 

ация о 

героизме 

людей, 
подвигах 

соотечествен 
ников, 

воспитатели 

групп, узкие 
специалисты 
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 армейские служащие нашей 

Родины, совершившие свой 

подвиг в мирных условиях. 
Звание «Герой Российской 

Федерации» приняло 

своеобразную эстафету от 
звания «Героя Советского 

Союза». 9 декабря в одном из 

залов московского Кремля 
(Георгиевский или 

Андреевский) обычно 

устраивается торжественный 

прием российских 
военнослужащих, воинов- 

интернационалистов, 

представленных к почетному 
званию и высокой 
государственной награде 

 оставшихся в 

памяти 

многих 
поколений 

 

10 декабря 

Всемирный день 

футбола 

Ежегодно 10 декабря в мире 

традиционно 
отмечается Всемирный день 

футбола. Таким образом, 

международное сообщество 

отдает дань этому виду 
спорта, который для многих 

миллионов не просто игра, а 

стиль жизни. 
Первое упоминание о футболе 

историки нашли в китайских 

источниках. Называлась игра 
«толкать ногой». Игра в 

футбол позволяла китайским 

воинам поддерживать 

хорошую физическую форму. 
В футбол играли и в Древней 

Греции, и в Риме около двух с 

половиной тысяч лет назад. В 
Греции эта игра называлась 

«битва за мяч», из чего можно 

предположить, что играли в 

нее соответственно — 

применяя всевозможные 

приемы боевых искусств. 

2-я неделя 

декабря 

спортивный 

праздник 
«Школа 

мяча» 

инструктор по 

ФК 

12 декабря 

День 

Конституции 
Российской 

Федерации 

Главный нормативный 

правовой акт нашей страны, 

Конституция Российской 
Федерации, была принята 12 

декабря 1993 года. В этот день 

состоялся всенародный 

референдум. Документ имеет 
высшую юридическую силу. 

Это означает, что все законы, 

которые принимаются в 

стране, не могут 

противоречить конституции. 

12 декабря участие во 

Всероссийско 

й акции «Мы 
– граждане 

России!» 

воспитатели 

групп, узкие 

специалисты 
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 Есть у праздника и своя 

традиция - 12 декабря 

россиянам, достигшим 14 лет, 
торжественно вручают 
паспорта 

   

Новый год Это самый весёлый и 

желанный праздник на Земле! 

В России указ о праздновании 
Нового года 1 января был 

подписан Петром I. 

Непременными приметами 
российского Нового года 

являются украшенные 

расписными игрушками и 
гирляндами ёлки, запах 

мандаринов, новогодние 

детские утренники с Дедом 

Морозом и Снегурочкой, 
сладкие подарки и, конечно, 

каникулы. Дети, и взрослые 

загадывают самые заветные 
желания под бой кремлевских 
курантов и верят в чудо. 

3 - 4-я неделя 

декабря 

новогодний 

карнавал 

музыкальные 

руководители 

ЯНВАРЬ 

11 января 
Всемирный день 

«спасибо» 

Всемирный день «спасибо» 
тематически близок таким 

праздникам, как День доброты 

и Всемирный день 
приветствий. Потому что 

слово «спасибо» - это одно из 

самых добрых, «волшебных» 

слов. Каждому человеку, 
говорящему на русском языке, 

известно его происхождение - 

сокращённое от «Спаси Бог!». 
Это слово значительно 

облегчает общение и 

понимание людей, главное, 
чтобы «спасибо было 
сердечное» (Н. Некрасов) 

2-я неделя 
января 

подведение 
Недели 

вежливости 

воспитатели 
групп 

27 января 
День снятия 

блокады города 

Ленинграда 

27 января 1944 г День полного 
снятия блокады Ленинграда. 

27 января - День воинской 
славы России. 

4-я неделя 
января 

презентации, 
беседы, 

видеоролики 
о ВОВ 

воспитатели 
групп 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля 

День разгрома 

советскими 

войсками 
немецко- 

фашистских 

войск в 
Сталинградской 

битве 

Сталинградская битва стала 

одним из крупнейших 

сражений в ходе Великой 

отечественной войны и 
переломным этапом Второй 

мировой войны. 200 

героических дней обороны 
Сталинграда вошли в историю 

как самые кровопролитные и 
жестокие. Бои шли за каждый 

1-я неделя 

февраля 

презентации, 

беседы, 

видеоролики 

о битве, 
ветеранах 

сражения 

воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 
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 квартал, за каждый дом, а 

центральный вокзал 

Сталинграда переходил из рук 
в руки 13 раз. При обороне 

города погибли и были 

ранены более семисот тысяч 
советских солдат и офицеров. 

Но в ходе этой операции 

советские войска смогли 
окружить и уничтожить 

главные силы немецких 

армий. Всего за время 

Сталинградской битвы 
противник потерял около 

полутора миллиона человек – 

четвертую часть своих сил, 
действовавших на советско- 

германском фронте. 2 февраля 

1943 года стало датой 
окончания Сталинградской 
битвы. 

   

8 февраля 
День российской 
науки 

Ежегодно 8 февраля 

российское научное 

сообщество отмечает свой 
профессиональный праздник 

— День российской науки, 

учреждённый указом 

Президента РФ в 1999 году. 
Основной целью деятельности 

РАН является проведение и 

развитие исследований, 
направленных на получение 

новых знаний о законах 

развития природы, общества, 
человека и способствующих 

технологическому, 

экономическому, 

социальному и духовному 
развитию России. 

2-я неделя 

февраля 

презентация 

проектной 

деятельности 
на тему 

«Изобретения 

Российских 

ученых» 

воспитатели 

групп 

21 февраля 

Международный 

день родного 
языка 

По данным экспертов 

ЮНЕСКО, почти 50% языков, 

ныне существующих в мире, 
находятся под угрозой 

исчезновения. Население 

России использует русский, 

татарский, марийский, 
башкирский, чувашский, 

алтайский, якутский...всего 

более 100 языков, которые 
необходимо беречь и 

поддерживать. 

Международный день родного 
языка, провозглашённый 

ЮНЕСКО официальным 
праздником в феврале 2000 

3-я неделя 

февраля 

фольклорный 

праздник; 

конкурс 
чтецов, 

викторина на 

грамотное 

использовани 
е родного 

языка 

(«Скажи 
правильно», 

«Подбери 

рифму», 
«Исправь 

ошибку» и 
др.) 

узкие 

специалисты, 

воспитатели 
групп 
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 года, призван содействовать 

языковому и культурному 
разнообразию мира 

   

23 февраля 
День защитника 

Отечества 

Главными защитниками 
Отечества исторически 

являлись мужчины. В нашей 

стране в их честь 27 января 
1922 учреждён официальный 

праздник -День защитника 

Отечества (ранее - День 
рождения Красной Армии, 

День Советской Армии и 

Военно-морского флота). 

День защитника Отечества в 
России считается днем 

воинской славы и отмечается 
уже более 100 лет. 

3-я, 4-я 
неделя 
февраля 

музыкально - 
спортивный 

праздник (с 

участием 
пап); конкурс 

фотоколлаже 

й защитников 
Отечества 

инструктор по 
ФК, 

музыкальные 

руководители, 
воспитатели 

групп 

МАРТ 

200 лет со дня 

рождения 
К.Д.Ушинского 

Константин Ушинский – 

прославленный педагог, 
писатель, автор научной 

педагогики в России. Автор 

многочисленных научных 
трудов и произведений для 

детей. Он полностью изменил 

отечественную 

педагогическую практику, 
основал новую науку, ранее 

неизвестную в России. 

Народные школы, только 
начинающиеся зарождаться в 

те годы, пользовались его 

учебниками, простыми и 
доступными. Учителя 

работали по созданным им 

руководствам. На протяжении 

пяти десятков лет, вплоть до 
Октябрьской революции, 

несколько поколений детей 

выросло на книгах 
Ушинского. 

1-я неделя 

марта 

Творческая 

выставка 
рисунков по 

мотивап 

произведений 
для детей 

К.Д.Ушинско 

го 

воспитатели 

групп 

Международный 

женский день 

В начале ХХ века смыслом 

этого праздника являлась 

борьба женщин за свои права. 

Несколько десятилетий спустя 
в день 8 Марта стали отмечать 

уже достижения женщин 

разных стран мира. В 
современной России 

празднование 

Международного женского 

дня проводится как день всех 
женщин, олицетворяющих 

нежность, заботу, 
материнство, терпеливость и 

2-я неделя 

марта 

музыкальный 

праздник, 

творческая 

выставка 
поделок, 

изготовленны 

х совместно с 
мамами; 

выставка 

рисунков 

(«Моя мама», 
«Моя 

бабушка», 
«Любимая 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 
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 другие исконно женские 
качества 

 сестрёнка»)  

27 марта 

Всемирный день 

театра 

Всемирный день театра 

учреждён 27 марта в 1961году 

в целях развития 

международного творческого 
театрального сотрудничества. 

Для зрителей театр - это 

волшебство, которое 
начинается, как правило, в 

дошкольном детстве. 

Впечатления от каждого 
посещения кукольного театра 

или театра юного зрителя 

память бережно хранит 

многие годы как самые яркие 
и запоминающиеся. 

3-я неделя 

марта 

конкурс 

театрализован 

ных 

представлени 
й «По 

страницам 

любимых 
сказок» 

-выставка 

самодельных 
атрибутов и 

декораций к 

театрализован 

ному 
представлени 
ю 

воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 

АПРЕЛЬ 

Международный 

день птиц 

Международный день птиц - 

интернациональный 
экологический праздник. Его 

цель — сохранение видового 

разнообразия и численности 
птиц. Праздник с начала ХХ 

века приурочен ко времени 

начала возвращения птичьих 
стай с мест зимовок. Его 

главная цель - сохранение 

диких птиц, потому что 

мировое сообщество, к 
сожалению, располагает 

фактами варварского 

отношения к птицам Доброй 
традицией праздника является 

изготовление и развешивание 

«птичьих домиков» в 
ожидании прилёта пернатых 

1 -я неделя 

апреля 

выставка 
«Птицы 

мира», 
«Птицы 

России» 

(лепка, 
рисование, 

аппликация); 

развлечение 

«Птичьи 
голоса» 

воспитатели 

групп 

7 апреля 

Всемирный день 

здоровья 

«Здоров будешь - всё 

добудешь», «Здоровье дороже 

богатства», «Здоровье 
растеряешь, ничем не 

наверстаешь» это только 

малая толика пословиц и 

поговорок, в которых 
отражено отношение народа к 

здоровью как главной 

ценности человеческой жизни. 
Всемирный день здоровья 

проводится с 1950 года. 

Современное человечество 

отчётливо осознаёт: границы 
между государствами 

условны, болезни одной 
страны через некоторое время 

2-я неделя 

апреля 

тематический 

досуг «Мы со 

спортом 
крепко 

дружим» 

инструктор по 

ФК 
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 становятся болезнями 

государств-соседей. Поэтому 

и бороться с ними надо 
сообща, всем миром 

   

12 апреля 

День 
космонавтики 

Этот праздник родился в 

России. Во всемирную 
историю наша страна навсегда 

вписана как покорительница 

космоса. 12 апреля 1961 

г.Ю.А.Гагарин впервые 
совершил космический полет. 

С 1968 года российский День 

космонавтики перерос во 
Всемирный день авиации и 

космонавтики. В настоящее 

время небольшое количество 
стран может гордиться своими 

успехами в этой сфере, среди 

них, бесспорно, Россия 

2-я неделя 

апреля 

просмотр 

видеофильма 
о космосе, 

космических 

явлениях, 

презентации 
об 

отечественны 

х 
покорителях 

космоса, 

выставка 
поделок из 

разнообразны 

х 

конструкторо 
в, 

тематические 

занятия, 
конкурс 

чтецов 

стихотворени 
й о космосе 

воспитатели 

групп 

22 апреля 
Всемирный день 

Земли 

22 апреля отмечается 
Всемирный день Земли, 

посвящённый «мирным и 

радостным Дням Земли» По 
традиции в этот день в разных 

странах звучит Колокол Мира. 

Его главный смысл - защита 

планеты от экологических 
катастроф и опасностей, 

связанных с хозяйственной 

деятельностью современных 
людей. 22 марта -Всемирный 

день водных ресурсов. Задача 

человечества в целом и 
каждого человека в 

отдельности - всеми 

возможными способами 
беречь пресную воду 

3-я неделя 
апреля 

прохождение 
детьми 

электронного 

образователь 
ного 

маршрута 

«Земля. Вода. 

Воздух». 
Викторина 

«Красная 

книга» 

воспитатели 
групп 

Праздник весны 

и труда 

У Праздника весны и труда 

богатая история. Когда-то он 
назывался Днём труда, потом 

Днём международной 

солидарности трудящихся. 

Для простых граждан 
Российской Федерации он в 

течение многих десятилетий - 

Первомай. Весна и труд - два 

взаимосвязанных понятия в 

4-я неделя 

апреля 

субботник на 

территории 
ДОУ 

«трудовой 

десант»; 

экологическа 
я акция по 

высаживанию 

рассады 

цветов на 

воспитатели 

групп 
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 жизни обычного человека. 

Большой эмоциональный 

заряд, который несет в себе 
праздник, связан не только с 

ощущением весеннего 

пробуждения природы, но и с 
восприятием 1 Мая как 

общего торжества, 
сплачивающего всех россиян 

 клумбы  

МАЙ 

9 мая 
День Победы 

День Победы Советского 

Союза над фашистской 

Германией в Великой 
Отечественной войне был и 

остается одним из самых 

почитаемых праздников как в 

России, так и в других 
странах. По славной традиции 

последних лет, повсеместно 

волонтерами раздаются 
георгиевские ленточки, 

которые не только ветераны, 

но и молодежь повязывают и 

носят как символ связи 
поколений и памяти о 

Великой Победе. Но важно не 

только помнить о нем, 
участвовать в праздничных 

мероприятиях, но и понимать, 

что на самом деле обозначает 
дата 9 мая. Традицией 

последних лет стало 

проведение 9 мая гражданско- 

патриотической акции 
«Бессмертный полк», которая 

сегодня стала международным 

общественным движением по 
сохранению личной памяти о 

поколении Великой 
Отечественной войны. 

2 -я неделя беседы, 

просмотр 

видеофильма, 
возложение 

цветов к 

памятникам, 

участие в 
акции 

«Бессмертны 

й полк», 
видеопоздрав 

ления для 

ветеранов. 

Участие в 
международн 

ой акции 

«Георгиевска 
я ленточка» 

воспитатели 

групп, 

музыкальные 
руководители 

18 мая 
День музеев 

Международный день музеев 

празднуется во всём мире с 

1977 года С 1992 года у 

Международного дня музеев 
своя тема, и Международный 

совет музеев всегда делает 

обзор связанных с данной 
темой мероприятий, делая их 

доступными для всех. Первые 

официальные празднования 

дня музеев как на территории 
Европы, так и Российской 

Империи с 24 октября 1765 

года. Именно с этого периода 

начинается активное 

3-я неделя 

мая 

виртуальные 

экскурсии в 

музеи нашего 

города, 
Самары, 

Москвы 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 
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 просвещение населения.    

24 мая 
День славянской 

письменности и 

культуры 

Ежегодно 24 мая во всех 

славянских странах 
отмечают День славянской 

письменности и культуры и 

торжественно прославляют 
создателей славянской 

письменности святых 

Кирилла и Мефодия. Новый 

алфавит получил название 

«кириллица» по имени одного 

из братьев 

4-я неделя 

мая 

электронные 

презентации, 
беседы с 

детьми 

старшего 
дошкольного 

возраста 

воспитатели 

групп 

ИЮНЬ 

1 июня 

Международный 

день защиты 
детей 

Первое празднование 

Международного Дня защиты 

детей состоялось в 1950 году. 
В нём приняли участие более 

50 стран мира. От кого или от 

чего надо защищать детей? 

Ответ на этот вопрос звучит 
по-разному в разных странах 

мира - от голода, войны, 

эпидемий, насилия, жестокого 
обращения. Обладая такими 

же правами, как и взрослые, 

дети не всегда могут 

воспользоваться ими без 
помощи и поддержки 

общества 

1 июня праздник 
«Пусть всегда 

будет 
солнце», 

конкурс 

рисунков на 
асфальте 

музыкальные 

руководители 

6 июня 
День русского 

языка 

 
Пушкинский 
день России 

Русский язык — один из 

крупнейших языков мира, 

является самым 

распространенным из 
славянских языков, самым 

распространенным 

европейским языком в 
географическом смысле и по 

общему числу говорящих 

занимает место в первой 

десятке мировых языков. По 
использованию в интернете 

русский язык стоит на втором 

месте. Это один из самых 
переводимых языков в мире. 

По последним данным, на 

русском языке говорят 146 
миллионов граждан 

Российской Федерации и еще 

127 миллионов владеют 

русским как вторым языком. 

 
Для празднования Дня 
русского языка была 
установлена дата 6 июня. Это 

2-я неделя 

июня 

конкурс 

чтецов, 

выставка 

рисунков 
«Сказки 

Пушкина»; 

музыкально- 
театрализован 

ное 

представлени 

е 
«Лукоморье» 

воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 

https://www.calend.ru/day/5-24/
https://www.calend.ru/day/6-6/
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 день рожденияАлександра 

Пушкина, великого писателя, 

поэта, драматурга. Кроме 
того, Пушкин считается 

создателем современного 

литературного русского 
языка. Произведения 

Пушкина объединяют людей 

всех возрастов, и 
национальностей, переводятся 
на десятки языков мира 

   

9 июня 

Международный 
день друзей 

Все народы во все времена 

почитали дружбу величайшей 
ценностью. Международный 

день друзей - праздник- 

напоминание о том, как важна 

в нашей жизни дружба. 
Вместе мы можем добиться 

согласия, создать нормальные 

условия для существования 
всех людей, стремящихся 

сделать мир лучше. 

2-я неделя 

июня 

конкурс 

плакатов 

«Дружат дети 

на планете»; 

акция по 
раздаче 

листовок 

«Позвони 

другу»; 
досуг 

«Дружба 

верная...» (по 
мотивам 

художественн 

ых и 
музыкальных 

произведений 
) 

воспитатели 

групп 

12 июня 

День России 

12 июня. Русь, Руссия, 

Московия, Государство 
Российское, Российская 

империя, Союз Советских 

Социалистических Республик 

- так назывались в разные 
времена государства, на 

территории которых 

расположена Российская 
Федерация. День России, 

отмечаемый 12 июня, - символ 

нового государства, 
основанного на уважении, 

согласии, законе и 

справедливости для всех 

народов, населяющих его, 
гордости за Россию и веры в 
будущее россиян 

3-я неделя 

июня 

спортивное 

развлечение 
(подвижные 

игры народов 

России); 

выставка 
рисунков, 

посвящённых 

российским 
национальны 

м 

праздникам. 
Участие во 

Всероссийско 

й акции «Мы 

– граждане 
России!» 

инструктор по 

ФК, воспитатели 
групп 

22 июня 
День памяти и 

скорби 

Этот день напоминает о всех 

погибших в боях, в неволе, 

умерших в тылу от голода и 

лишений. Мы скорбим по 
всем, кто ценой своей жизни 

выполнил святой долг, 

защищая в те суровые годы 

своё Отечество. 

4-я неделя 

июня 

видеофильм о 

ВОВ для 

детей 

старшего 
дошкольного 

возраста 

музыкальные 

руководители 

https://www.calend.ru/persons/320/
https://www.calend.ru/persons/320/
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ИЮЛЬ 

8 июля 

Всероссийский 
день семьи, 

любви и 

верности 

Всероссийский праздник, 

получивший название «День 
семьи, любви и верности», 

впервые прошёл 8 июля 2008 

года. Семья была и остается 
хранительницей человеческих 

ценностей, культуры и 

исторической 

преемственности поколений, 
фактором стабильности и 

развития. Благодаря семье 

крепнет и развивается 
государство, растет 

благосостояние народа. Во все 

времена о развитии страны 
судили по положению семьи в 

обществе и по отношению к 

ней государства. С семьи 

начинается жизнь человека, 
здесь происходит 

формирование его как 

гражданина. Семья — 
источник любви, уважения и 

привязанности, то, на чем 

строится любое 

цивилизованное общество, без 

чего не может существовать 

человек. 

2-я неделя 

июля 

изготовление 

подарков и 
поздравлений 

родителям. 

Флэшмоб 
«Символ 

прздника – 

ромашка». 
Выставка 

творческих 

работ 
«Родословная 

моей семьи» 

воспитатели 

групп 

28 июля 
День Крещения 

Руси 

День Крещения Руси — 

государственная памятная 
дата Российской Федерации, 

установленная в 2010 году 

Федеральным законом «О 

внесении изменения в статью 
11 ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах 

России». Праздник 
установлен в честь одной из 

главных вех в истории Руси 

— провозглашения 
христианства в качестве 

государственной религии в 

988 году. Датой для праздника 

было выбрано 28 июля — в 
этот день отмечается память 

князя Владимира, известного 

также как Владимир Красное 
Солнышко. Существует 

легенда о том, как Владимир 

выбирал для своего народа 

подходящую религию. 
Согласно преданию, князь 

сделал выбор в пользу 
православия под 

4-я неделя 

июля 

электронная 

презентация 
на тему 

«Крещение 

Руси», 

тематические 
беседы 

воспитатели 

групп старшего 
дошкольного 

возраста 

https://www.calend.ru/day/7-28/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2105/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2105/
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 впечатлением от рассказов 

своих посланников, которых 

он отправил в 
Константинополь и которые 

вернулись, пораженные 

великолепием церковной 
службы. Сегодня этот 

праздник становится все более 

известным в стране. В разных 
российских городах в этот 

день проходят массовые 

культурные, 

благотворительные, и 
просветительские 
мероприятия. 

   

АВГУСТ 

Международный 

день светофора 

Международный день 

светофора ежегодно 

отмечается 5 августа - в день, 

когда был установлен первый 
электрический светофор, 

предшественник современных 

устройств. Компактный 
автоматический 

регулировщик дорожного 

движения в городах — 
светофор избавил 

человечество от 

необходимости постоянно 

дежурить на сложных 
перекрестках дорог. Светофор 

применяется также и на 

железных дорогах, в 
судоходстве и мореходстве. 

1-я неделя 

августа 

игровые 

соревнования 

с заданиями 

на знание 
ПДД; конкурс 

рисунков 

«Мой друг- 
светофор» 

воспитатели 

групп , узкие 

специалисты 

12 августа 

День 
физкультурника 

Значение праздника – 

показать роль спорта и 
здорового образа жизни для 

организма человека и 

приобщить подрастающее 
поколение к физической 

культе. День физкультурника 

своим профессиональным 

праздником считают все 
тренера, учителя 

физкультуры, спортсмены и 

простые любители 
физкультуры. А сам праздник 

продолжают широко отмечать 

по всей стране. Во многих 

российских городах проходят 
всевозможные спортивные 
мероприятия и соревнования 

2-я неделя 

августа 

флэшмоб 
«Чтобы день 

твой был в 
порядке, 

начни его с 

зарядки!» 

Спортивный 
досуг «Ни 

шагу назад, 

ни шагу на 
месте, а 

только – 

вперед и 
только все 

вместе!» 

инструктор по 

физической 
культуре 

22 августа 
День 

Ежегодно 22 августа в России 
отмечается День 

3-я неделя 
августа 

конкурс 
стихотворени 

воспитатели 
групп 

https://www.calend.ru/day/8-22/
https://www.calend.ru/day/8-22/
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

Основными моделями организации образовательного процесса: 

– совместная деятельность педагога и детей 

– самостоятельная деятельность детей 

– взаимодействие с родителями. 

 

«Совместная деятельность педагога и детей» – основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 

В рамках данной модели различают: 

– образовательную деятельность, реализуемую в ходе совместной деятельности 

взрослого и детей и направленную непосредственно на решение образовательных задач; 

– совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов и направленную на решение образовательных задач; 

– совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов и направленную на осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

 

«Самостоятельная деятельность детей» – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

В рамках данной модели выделяют: 

– свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

– организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей,  

помощь другим в быту и др.). 

 

«Взаимодействие с родителями» – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. В основе данной модели находятся 

содержание, формы и методы сотрудничества СП и семьи в воспитании и образовании 

детей с учетом изменяющихся условий, запросов семей и нового подхода к 

образовательным результатам выпускника детского сада (формирование целевых ориентиров 

воспитанников). 

Каждый компонент структурно-содержательной модели должен быть наполнен 

содержанием относительно моделей организации воспитательно-образовательного процесса 

в СП, которые мы рассмотрели выше. 

Структурно-содержательная модель является рамочной моделью, которую мы 

накладываем на разные модели организации воспитательно-образовательного процесса в  СП. 

Данная рамочная модель помимо структурно-содержательной является 

инструментальной моделью, так как с ее помощью мы разработали алгоритмы, 

являющиеся средством реализации содержания направлений патриотического воспитания. 

Таким образом, алгоритмы реализации содержания каждого раздела Программы 

представляют собой поэтапное освоение содержания макроединиц с учетом всех выше 
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обозначенных моментов. 

 
 

 Сложившиеся традиции организации или группы 

 

Традиции, сложившиеся в Учреждении: 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность 

детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные 

задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. 

 

В нашем Учреждении сложились следующие устойчивые традиции: 

 

Традиция Цель 

Семейные реликвии Поддерживать стремление детей узнавать и рассказывать о 

семейных реликвиях, желание презентовать семейные реликвии 

Осенний праздник Развивать умение   ориентироваться   в   характерных   признаках 
сезонов года, воспитывать умение замечать красоту в природных 

изменениях. 

Литературные вечера Формировать у дошкольников читательскую культуру, запас 
литературно-художественных впечатлений. 

Выставка совместного 

творчества «Осенняя 
фантазия» 

Закреплять знания о дарах осени, развивать творческую активность. 

Встреча с интересными 

людьми 

Демонстрировать глубину и разнообразие интересов каждого 

человека, обогащать эмоционально - чувственный опыт детей в 
процессе общения с людьми. 

Праздник «Новогодний 
карнавал» 

Формировать желание поддерживать национальные традиции 
празднования Нового года. 

Наша Армия сильна Развивать чувство гордости за Российскую Армию, поддерживать 
желание быть в будущем защитниками Отечества. 

Мамин день Воспитывать желание создавать праздничное настроение у женщин 
накануне праздника. 

Широкая Масленица Формировать представления об обычаях и особенностях 
национальной культуры. 

Тематическая неделя 

«Народная культура и 
традиции» 

Расширять представления о разных видах народного искусства, о 

промыслах России и Поволжья. Знакомить с песнями и танцами 
народов России. 

Проведение праздника 

«День Победы» с 

приглашением ветеранов 

Расширять представления о военной истории российского 
государства, о героях, защищавших Отечество, жертвах и памяти о 
ВОВ. 

До свидания, детский сад! Поддерживать традицию торжественного прощания с детским 

садом детей подготовительных групп, повышать их мотивацию к 
обучению в школе. 

Коллекционирование Формировать у детей дошкольного возраста направленности на мир 

взрослых (мир общественных отношений). Доступный и 
интересный вид совместной деятельности, который помогает 

обеспечить учет индивидуальных интересов детей и взрослых и 

удовлетворить потребность «собирательства чудесных сокровищ», 
которая так присуща маленьким детям. 
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Участие в городских, 

региональных и 

Всероссийских конкурсах 

Гражданско-патриотическое, духовно- нравственное и 

художественное воспитание детей. Раскрытие творческого 

потенциала и поддержка юных дарование в области искусства. 

Пропаганда единения разных национальных культур, их развитие и 
сохранение. Развитие активного познавательного интереса к 

родному краю, творчеству народов России и стимулирование 

позитивной созидательной деятельности. Повышение 
исполнительского мастерства участников фестиваля и 

профессионального мастерства руководителей творческих 
коллективов. 

Участие в городском 

конкурсе «Зеленый огонек». 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Обобщение и распространение положительного передового опыта 

работы дошкольного образовательного учреждения по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
Осуществление взаимодействия органов образования, 

руководителей дошкольных образовательных учреждений, 

государственных и общественных организаций с отделом ГИБДД У 
МВД России Похвистневский по предупреждению дорожно- 
транспортного травматизма. 

Заседания родительского 

клуба «Семицветик» 

Объединить взрослых и детей всех структурных подразделений в 

совместной общественно-значимой и досуговой деятельности; 

-обогатить детско-родительские взаимоотношения при участии в 

организации, подготовке и проведении совместных мероприятий, 

поддерживая инициативу, самостоятельность, ответственность и 
формируя успешность детей; 

Помочь педагогам осознать свою профессиональную позицию, 

место и роль в этом взаимодействии в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. 

День открытых дверей Формирование активной позиции всех участников 
образовательного процесса 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Обязательная часть. 

 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа ориентирована: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога- 

психолога, учителей-логопедов, учителя-дефектолога; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

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 
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детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в подготовительной 

дошкольной группе компенсирующей направленности для детей с ТНР № 2 (6-7 лет) 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с ТНР с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства развивающей предметно-пространственной среды 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

Свойство Характеристика 
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Содержательно- 

насыщенная 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. Для детей 

младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

 
Трансформируемая 

Предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

 

 

 

 

Полифункциональная 

Предполагающая: 

 возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды – детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в организации или группе 

полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

 

 

 

 
Вариативная 

Предполагающая: 
 наличие в организации или группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступная 
Предполагающая: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с 
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 ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 
 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

Безопасная 

Предполагает соответствие всех элементов предметно- 

развивающей среды требованиям по обеспечению надежности 
и безопасности их использования. 

 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения  

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует  

всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Созданная обстановка, в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда 

способствует эмоциональному благополучию каждого воспитанника. Обстановка 

максимально приближена к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

Наполнение развивающих центров в групповом помещении и в кабинете логопеда 

соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, 

поэтому каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Пространство организовано в виде разграниченных зон (центров), оснащённых 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

стимульное оборудование). 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), 

созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр 

и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со  

своими интересами. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей с 

ТНР. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 
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игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, 

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

числе предметы-заместители. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную РППС, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда Учреждения обеспечивает условия для познавательно- 

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, 

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи  

к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов: плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Учреждения 

обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально- 

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 

развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 

тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Учреждения, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Учреждения 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР.Для этого в групповых и других 

помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 

выделены зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др. В Учреждении разнообразное оборудование, инвентарь и материалы для 

развития общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития тонкой моторики. Группу компенсирующей направленности для детей с ТНР часто 

посещают моторно неловкие, плохо координированные дети, поэтому уделяется особое 

внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповые помещения и 

кабинеты не загромождены мебелью, мебель закреплена, острые углы и кромки мебели 
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закруглены. 

В Учреждении создаются условия для проведения диагностики развития детей с ТНР и 

коррекционных занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) с 

целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. Кабинеты учителей- 

логопедов, включают необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и 

материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их 

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

материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр. 

В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). 

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждения обеспечивает 

реализацию адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с ТНР. 

 

 Кадровые условия реализации Программы. 

Учитель-логопед подготовительной группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР № 2 (6-7 лет), имеет высшее педагогическое образование. 

Педагогические работники подготовительной группы для детей с ТНР № 2 (6-7 лет): 

воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, учитель-дефектолог наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки имеют удостоверение о повышении квалификации в области воспитания и 

обучения детей с ОВЗ установленного образца. 

 

 Материально-техническое      обеспечение       Программы,       обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствует правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 в каждой группе имеются паспорта, где подробно представлены средства обучения и 

воспитания для каждой возрастной группы. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 
 

Кабинет учителя-логопеда 

 

 

 

 

наименование оборудования 

число оборудования инвари 

антная 

часть 

вариатив 

ная часть ед.изм. количес 

тво 

Рабочее место учителя-логопеда 

Емкости для приготовления и хранения 

дезинфицирующих средств для обработки 
логопедического инструментария 

 

Комплект 
+  

Интерактивная панель шт. 1  + 
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Картотека на имеющиеся пособия шт. 1 +  

Компьютер педагога с периферией/Ноутбук 
(лицензионное программное обеспечение, 

программноеобеспечение) 

 

шт. 
 

1 
+  

Многофункциональное устройство/принтер шт. 1  + 

Полотенце шт. 1  + 

Стол педагога шт. 1 +  

Стул взрослый шт. 2 +  

Специализированная мебель и системы хранения 

Доска магнитно-маркерная/пробковая шт. 1 +  

Настенное зеркало (не менее 1,5 - 0,5 м), 
с дополнительным освещением 

шт. 1 +  

Система хранения расходного материала шт. 1 +  

Стеллажи для хранения пособий шт. 1-2 +  

Стол модульный, регулируемый по высоте шт. 2-4 +  

Стул, регулируемый по высоте шт. 6-8 +  

Оснащение кабинета и оборудование 

Азбука в картинках шт. 1 +  

Бактерицидный облучатель шт. 1 +  

Бесконтактный детский термометр шт. 1  + 

Воздушное лото шт. 1  + 

Зеркало для индивидуальной работы (9х12) шт. 8 +  

Зеркало для обследования ротовой полости шт. 3  + 

Игрушка-вкладыш шт. 3  + 

Комплект детских книг для разных возрастов шт. 1 +  

Комплект звучащих игрушек   и   игровых 
пособий, воспроизводящих звуки окружающего мира 

шт. 1 +  

Комплект игрушек для привлечения 
слухового внимания 

шт. 1 +  

Комплект игрушек на координацию движений шт.  +  

Комплект карточек для проведения 
артикулярной гимнастики 

шт. 1 +  

Комплект карточек на исключение 4-го 
лишнего предмета; 

шт. 1  + 

Комплект кубиков со словами, слогами шт. 1 +  

Комплект мелких игрушек шт. 1  + 

Комплект методических материалов для работы 
логопеда в детском саду 

шт. 1 +  

Комплект настольных наборов для развития 
мелкой моторики 

шт. 1  + 

Метроном шт. 1 +  

Набор для завинчивания   элементов   разных 
форм, размеров и цветов 

шт. 1  + 

Набор кубиков шт. 2  + 

Набор логопедических зондов (в т. ч. одноразовых) шт. 1 +  

Набор музыкальных инструментов шт. 1  + 

Набор муляжей овощей и фруктов шт. 1  + 

Набор пазлов – комплект шт. 1  + 

Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект шт. 1 +  

Набор парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые) 

комплект 

шт. 1  + 

Набор пирамидок разной степени сложности шт. 2  + 



115  

Набор предметных картинок для деления слов на 
слоги 

шт. 1 +  

Набор картинок для группировки их по цвету, 

форме, 
общей принадлежности к одной из групп 

шт. 1  + 

Набор таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями для 

классификации по2–3 признакам одновременно – 
комплект 

 

шт. 
 

1 
 + 

Настольные игры – комплект шт. 1  + 

Перчаточные куклы – комплект шт. 1  + 

Песочные часы шт. 2 +  

Разрезные сюжетные картинки (2-4 частей) шт. 1 +  

Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей) шт. 1 +  

Разрезные сюжетные картинки (8–16 

частей), разделенные прямыми и изогнутыми 

линиями комплект 

шт. 2 +  

Секундомер шт. 1 +  

Серии картинок (до 6–9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 
реалистические истории, юмористические 
ситуации) - комплект 

 

шт. 
 

1 
+  

3.1.4.1 Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного 

искусства для разных возрастных групп 

 

От 6 до 7 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); 

«Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. А.Н. 

Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь 

Симеонов - семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника 

А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. 

Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнаухово/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей» 

(обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 

(обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка»,  

нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с 

япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; «Кот 

в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с 

пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров 

О.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), 

Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает…», «Пороша»; 

Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.Л. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о 

неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. 

«Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин 

И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий 

друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее 
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утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г В. «Считалки», «Скороговорки», 

«Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва 

П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. 

«Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою 

зимою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На коньках», 

«Волшебник»по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночноголеса»; 

Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был 

маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. 

«Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», 

«Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот 

и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. 

«Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин 

хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», 

«Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); 

Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по 

выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», 

«Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; 

Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише Кибальчише и 

его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с 

Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. 

«Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный 

голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. 

«Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. 

Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

«Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). 

Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, 

пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, 

пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» 

(пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный 

Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. 

Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); 

Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи 

в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и 

Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Луниной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус 

потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. 

И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); 

Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с 

франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. 

Смирнова/Л. Брауде). 
 

Перечень музыкальных произведений. 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска 
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птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. 

М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз.  

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, 

сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний 

хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про 

бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; 

«Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о 

Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», 

муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и 

скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица»,  

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», 

муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, 

обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар, мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, 

обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 
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Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. 

В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. 

Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по 

улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз . Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На 

зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус нар. мелодии; «Белка» (отрывок 

из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. 

Тиличеевой. 
 

Перечень произведений изобразительного искусства. 

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники»,   «Стога»,   «Март»,   «Весна.   Большая   вода»;   В.М.   Васнецов   «Аленушка», 

«Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; 

В.Д. Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий 

«Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; А.А. Пластов 

«Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.А.  

Серов «Девочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее 

утро»; Ю. Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; 

К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утренний натюрморт»; К.Е. 

Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей художника»; И.И. Ершов «Ксения читает 

сказки куклам»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», 

«Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения Буратино, 

или Золотой ключик»; Е.М. Рачев «Терем-теремок». 

 

3.1.4.2. Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений 

 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс Учреждения. Время 

просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями 

(законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребёнка 

и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. Ряд 

фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на 

протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего 

обсуждения с детьми. 
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Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

 

Для детей дошкольного возраста (с шести лет). 

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

Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия «Союзмультфильм», реж. В. Дегтярев, 1967. 

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

Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская, 1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

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

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

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

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

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкой, 

1965.  

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Попов, В. 

Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 

Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Уфимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 

1972. 

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

Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев, 1972. 

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

1977.  

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

Фильм «Гуси-лебеди», студия «Союзмультфильм», режиссеры И. Иванов-Вано, А. 
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Снежко-Блоцкая, 1949. 

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

коллектив авторов, 1971-1973. 

 Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко- 

Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Ковалевская,1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, М. 

Ботов, 1956. 

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В. Попов, 

1975. 
Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2015. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. 

Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, 

А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

 Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия «Союзмультфильм», 

режиссёр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», киностудия 

«Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима», режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 

2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 

1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. 
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Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер 

Х. Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», 

режиссер Х. Миядзаки, 2008. 



 

Режим и распорядок дня, учебный план, календарный учебный график. 
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Учебный план Учреждения на 2024-2025 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план  структурного подразделения (далее – СП) - документ, определяющий 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

адаптированной основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР), а также 

организации мониторинговых исследований по оценке эффективности и качества их 

реализации. 

 
 

Учебный год начинается 1 сентября 2024 года и заканчивается 31 августа 2025 года. 

СП работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

 

Количество времени на освоение учебного плана 

2024-2025 

учебный год 

Количество времени на освоение 

учебного плана ООП ДО 

Количество времени на летний 

оздоровительный режим работы 

Количество 

учебных недель 

Количество 

дней 

Количество 

учебных недель 

Количество дней 

ВСЕГО 38 178 13 65 

 

 

 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

1. Решение образовательных задач в совместной деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при организации 

режимных процессов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

3. Календарно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом 

реализации принципа интеграции образовательных областей. 

4. Ведущим специалистом в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

является учитель-логопед. Коррекционно-образовательная деятельность учителя-логопеда 

осуществляется через подгрупповую и индивидуальную работу, в соответствии с учебным 

планом и планом специалиста. Образовательная музыкальная и двигательная деятельность 

проводится со всей группой. 

Образовательная деятельность осуществляется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы 

и фольклора и др.) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения АОП ДО и решения конкретных образовательных задач. 

Содержание образовательного процесса включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных 

индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений развития 

ребёнка – физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и предполагает интеграцию образовательных областей и 

обеспечивают организацию различных видов детской деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

 

 

Основные виды детской деятельности 

Направления Основные виды детской деятельности 
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развития 

воспитанников 

Дошкольный возраст (6-7 лет) 

Физическое 

развитие 
Двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры); предметная деятельность; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

Познавательное 

развитие 
Познавательно-исследовательская деятельность (исследование и 

познание природного и социального миров в процессе наблюдения 

и взаимодействия с ними); конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми); восприятие 

художественной литературы и фольклора 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

 

Общие требования к проведению непосредственно образовательной деятельности: 

1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет 

должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размещение 

должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям). 

2. Длительность занятий должна соответствовать установленным нормам СанПиН, а время 

использовано полноценно. Большое значение имеет начало занятия, организация детского 

внимания. 

3. Подготовка к занятию (педагог должен хорошо знать программу, владеть методиками 

развития детей, знать возрастные и индивидуальные особенности и возможности детей своей 

группы). 

4. Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 

5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, подгрупповой, 

групповой). 

6. Обязательное проведение физкультминутки в середине занятия. 

Формы организации детей на занятии: 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 
Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 
недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки соответствует временным 

требованиям к режиму образовательной деятельности (СанПиН 1.2.3685-21). 
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Продолжительность суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста 

Возраст Норматив дневной 

суммарной 

образовательной 

нагрузки, не более 

Максимально допустимая недельная 

суммарная образовательная нагрузка 

Мин. Кол-во 

6-7 лет 90 мин 450 мин 15 

 

В летний оздоровительный период занятия не проводятся. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия художественно- 

эстетического и физкультурно-оздоровительного направления; увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Занятия физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической 

направленности в летний оздоровительный период проводятся педагогами узкой 

специализации: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. В случае 

нахождения педагогов узкой специализации в очередном отпуске, занятия проводится 

воспитателями групп в соответствии с планом на летний оздоровительный период. В 

последний день недели (в пятницу) во всех группах планируется двигательная деятельность 

в игровой форме (досуг, развлечение, соревнования и т.д.). 

Психолого-педагогическая диагностика 

Учебным планом предусмотрены периоды психолого-педагогической диагностики 

(мониторинга): оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий, а так же предусмотрены периоды для 

дополнительных процедур по оценке качества коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности и оценке уровня сформированности предпосылок учебной 

деятельности дошкольников старшего дошкольного возраста с ТНР. 

В сроки, установленные законодательством Российской Федерации, с целью получения 

объективной информации об образовательной деятельности дошкольного учреждения, его 

системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно- 

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, проводится 

ежегодная процедура самообследования деятельности СП и мониторинг качества 

дошкольного образования. 

График периодов осуществления процедур мониторинга 
 

Мониторинговые 

процедуры 
Периоды проведения мониторинговых 

процедур 

I 

X 

X XI XII I II III IV V 

Педагогическая 

диагностики (оценка 

индивидуального 

развития детей 

дошкольного возраста, 

связанной с оценкой 

эффективности 

педагогических действий) 0
1
.0

9
. 
–
 2

3
.0

9
.2

4
 

       

1
3
.0

5
. 
–
 3

1
.0

5
.2

5
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Мониторинг 

эффективности 

коррекционно- 

развивающей работы 

0
1
.0

9
. 
–
 2

3
.0

9
.2

4
    

 

 

   

1
3
.0

5
. 
–
 3

1
.0

5
.2

5
 

Оценка уровня 

сформированности 

предпосылок учебной 

деятельности выпускников 

     + + +  



Организация образовательной деятельности в ходе режимных процессов 

(совместная деятельность педагогов и детей, не регламентированная по времени) 

 

№ 

п/п 

Вид детской деятельности Возраст / количество в неделю 

Дошкольный возраст 

6-7 лет 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

1 Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
Ежедневно 

2 Игровая деятельность (сюжетно- 

ролевая игра, игра с правилами и 

другие виды игры) 

 

Ежедневно 

3 Предметная деятельность Ежедневно 

4 Самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на 

улице) 

Ежедневно 

5 Познавательно-исследовательская 

деятельность (исследование и 

познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними) 

 
Ежедневно 

6 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

 

не реже 1 раза в нед. 

7 Конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал 

 

не реже 1 раза в нед. 

8 Коррекционно-развивающая 

деятельность с педагогом - 

психологом 

не реже 1 раза в нед. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

9 Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Программа патриотического 

воспитания «Я живу на Самарской 

земле» под ред. О.В. Дыбиной 

Тольятти, 2014 

 

не реже 1 раза в нед. 

 

Распределение образовательной нагрузки 

 
Возраст 

детей 

Продолжительн 

ость занятия 

(не более) 

Продолжитель 

ность дневной 

суммарной 

нагрузки 

(не более) 

Продолжите 

льность 

недельной 

суммарной 

нагрузки 
(не более) 

Образовательная 

деятельность 

Итог 

6-7 лет 30 мин 90 мин 450 мин 13*30 = 390 мин 450 мин 

 

Начало занятий: не ранее 8.00. 

Окончание занятий: не позднее 17.00. 

Продолжительность перерывов между занятиями: не менее 10 мин. 

Организация образовательного процесса в летний период: в летний период (с 01.06.2025г. 



по 31.08.2025г.) занятия не проводятся. Проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного направления; увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Сроки проведения оценки индивидуального развития детей: 

Группы компенсирующей направленности - сентябрь 2024 года, январь, май 2025 года.
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