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I. Общие положения 

1.1. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья с тяжёлыми нарушения речи муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 53 им. 

Л.Н.Толстого» (далее – Учреждение) разработана в соответствии со следующими норматив-

ными правовыми документами: 

- Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования, 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённая приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № 1022 (зарегистри-

рована в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 января 2023 года регистрацион-

ный № 72149);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 года № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменением, внесённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 года № 31 (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрацион-

ный № 53776) (далее – ФГОС ДО); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598); 

- Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утверждённые Указом Президента Россий-

ской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2022, № 46, ст. 7977); 

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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвер-

ждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28 сентября 2020 года № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 18 декабря 2020 года, регистрационный № 61573), действующие до 1 января 

2027 года (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 (зарегистрировано Министерством юсти-

ции Российской Федерации 29 января 2021 года, регистрационный № 62296), действующие 

до 1 марта 2027 года (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвер-

ждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 27 октября 2020 года № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 года, регистрационный № 60833), действующие до 1 января 2027 

года (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

1.2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) с тя-

жёлыми нарушения речи (далее – ТНР) является документом, который Учреждение разраба-

тывает и утверждает самостоятельно. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности для 
детей с ОВЗ с ТНР в возрасте от 5 до 7(8) лет, являющихся обучающимися дошкольного от-

деления Учреждения, расположенного в учебном корпусе № 3 по адресу – Тульская область, 
Ленинский район, п. Иншинский, д. 36. 
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1.3. Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

1.4. Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые ре-

зультаты освоения Программы, определяет её цели и задачи, принципы и подходы к форми-

рованию Программы, планируемые результаты её освоения в виде целевых ориентиров. 

1.5. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной дея-

тельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; позна-

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

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

аспекты образовательной среды: развивающая предметно-пространственная образовательная 

среда (далее – РППОС); характер взаимодействия с педагогом; характер взаимодействия с 

другими детьми; система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому; содер-

жание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

1.6. Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, 

таких как: 

1) Предметная деятельность. 

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

3) Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогом и другими детьми). 

4) Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и соци-

ального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами ак-

тивности ребёнка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

- двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребёнка. 

1.7. Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в соци-

ум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1) Является неотъемлемой частью Программы обучающихся с ОВЗ с ТНР в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной направленности. 

2) Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потен-

циала. 

3) Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного воз-

раста с ОВЗ с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обу-

чающихся дошкольного возраста с ОВЗ с ТНР в условиях дошкольных образовательных 

групп комбинированной направленности. 

1.8. Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические усло-

вия, обеспечивающие развитие ребёнка с ОВЗ с ТНР, особенности организации РППОС, ка-

лендарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы Учреждения. 

1.9. Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию дости-

жения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающих-

ся, а также качества реализации Программы. Система оценивания качества реализации Про-
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граммы направлена в первую очередь на оценивание созданных Учреждением условий внут-

ри образовательного процесса. 

1.10. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ста-

тья 14 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Срок реализации Программы – 5 лет – с 1 сентября 2023 года по 31 мая 2028 года.  

1.11. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает ва-

риативность и разнообразие содержания Программы с учётом:  

- коррекционно-развивающих программ и форм работы с детьми, которые наиболее 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива; 

- специфики социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, и сложившихся традиций дошкольного отделения Учреждения. 

1.12. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена на 

основе: 

- Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нару-

шениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор: Нищева Н.В., Санкт- Петер-

бург, 2016; 

- Парциальной программы «Физическое развитие детей с тяжёлыми нарушениями ре-

чи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор: Кириллова Ю.А., Санкт-Петербург, 

2021; 

- Парциальной программы «В мире музыкальной драматургии». Автор: Коренева 

Т.Ф., Москва, 2019. 
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II. Целевой раздел Программы 

 

2.1. Пояснительная записка 

 

2.1.1. Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образова-

ния, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста 

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

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способ-

ствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и ка-

чественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребёнка, формиро-

вание и развитие личности ребёнка 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 образова-

тельных потребностей и интересов. 

2.1.2. Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ с 

ТН, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребёнка с ОВЗ с ТНР 

в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психо-

физическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого по-

тенциала каждого ребёнка с ОВЗ с ТНР как субъекта отношений с педагогом, родителями 

(законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на осно-

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ С ТН, развитие их со-

циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и инди-

видуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представи-

телей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

2.1.3. В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1) Поддержка разнообразия детства. 

2) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем раз-

витии человека. 

3) Позитивная социализация ребёнка. 

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогов и 

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

обучающихся. 

5) Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогов, признание ребёнка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6) Сотрудничество Учреждения с семьёй. 
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7) Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор обра-

зовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответст-

вии с возрастными особенностями обучающихся. 

2.1.3. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучаю-

щихся с ТНР: 

1) Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здо-

ровья и другими партнёрами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучаю-

щихся: Учреждение устанавливает партнёрские отношения не только с семьями обучающих-

ся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-

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

педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2) Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучаю-

щихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое откры-

вает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его инте-

ресы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3) Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание об-

разования предлагается ребёнку через разные виды деятельности с учётом зон актуального и 

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

скрытых возможностей ребёнка. 

4) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соот-

ветствии с 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 ребёнком по отдельно-

сти, 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, художествен-

но-эстетическое – с познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности 

в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5) Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дос-

тижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и ориен-

тиры, с учётом которых Учреждение разрабатывает свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за Учреждением остаётся право выбора способов их достижения, вы-

бора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, 

их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

2.2. Планируемые результаты реализации Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенно-

сти дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Програм-

мы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют со-

бой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка с ОВЗ с ТНР к концу до-

школьного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение це-

левых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристи-

ки развития ребёнка с ОВЗ с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достиже-

ний обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

2.2.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР 
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В соответствии с особенностями психофизического развития ребёнка с ТНР плани-

руемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

2.2.1.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного воз-

раста с ТНР: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогом и обучающимися; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

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

- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

- различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

- называет действия, предметы, изображённые на картинке, выполненные персонажа-

ми сказок или другими объектами; 

- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, ис-

пользуя слова, простые предложения, состоящие из двух-трёх слов, которые могут добав-

ляться жестами); 

- рассказывает двустишья; 

- использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трёх слов, которые мо-

гут сопровождаться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из откры-

тых, закрытых слогов; 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трёх действий; 

- соблюдает в игре элементарные правила; 

- осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

- проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

- замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагога; 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

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

две-три формы; 

- выбирает из трёх предметов разной величины «самый большой» («самый малень-

кий»); 

- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счёта); 

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

части суток (день и ночь); 

- эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, её про-

цессу и результатам; 

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

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

- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагога; 

- с помощью педагога и самостоятельно выполняет ритмические движения с музы-

кальным сопровождением; 

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

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сен-

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

- действует в соответствии с инструкцией; 
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- выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестрое-

ния, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической куль-

туре; 

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

- выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначитель-

ной помощью педагога; 

- с незначительной помощью педагога стремится поддерживать опрятность во внеш-

нем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец 

и словесные просьбы педагога. 

2.2.1.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного воз-

раста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребёнок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагога) дея-

тельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, при-

знаков, состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью педагога) небольшую сказку, рассказ, с помощью педаго-

га рассказывает по картинке; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагога), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций; 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

- передаёт в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педаго-

га; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогам, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

- занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение не-

которого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчётом о по-

следовательности действий сначала с помощью педагога, а затем самостоятельно; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по на-

блюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнаёт и называет реальные явления 

и их изображения: времена года и части суток; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогом, элементар-

ными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя речевые и 

неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задаёт вопросы, эксперимен-

тирует); 
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- в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет сло-

вотворчество; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлени-

ях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагога и само-

стоятельно); 

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

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, её процес-

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

деятельности, их свойства; 

- знает основные цвета и их оттенки; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

- выполняет двигательные цепочки из трёх-пяти элементов; 

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

- описывает по вопросам педагога своё самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли; 

- самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

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

2.2.1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребёнок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

щего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

- составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять слож-

ные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внут-

ренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трёхсложных с открытыми слогами, одно-

сложных); 

- 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 ус-

тойчиво взаимодействует с детьми; 

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

- передаёт как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собе-

седнику; 

- регулирует своё поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, про-

являет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнёрства, взаимо-

помощи, взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогом, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагога; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, исторически-

ми сведениями, мультфильмами; 
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- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчёта, 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, геомет-

рические фигуры; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

тические задачи устно, используя при необходимости в качестве счётного материала симво-

лические изображения; 

- определяет времена года, части суток; 

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

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

ный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

пользуя графические схемы, наглядные опоры; 

- составляет с помощью педагога небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

- владеет предпосылками овладения грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобрази-

тельной деятельности; 

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произ-

ведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), вос-

принимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

к музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педа-

гогов: 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). 

 

2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

2.3.1. Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учрежде-

нием по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на её усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а так-

же ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

2.3.2. Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной дея-

тельности, реализуемой Учреждением, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в 

дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ с ТНР, направлено в первую очередь на оце-

нивание созданных Учреждением условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельно-

сти Учреждения на основе достижения детьми с ОВЗ с ТНР планируемых результатов ос-

воения Программы. 

2.3.3. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
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- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровня развития обучающихся с ОВЗ с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требовани-

ям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребён-

ка 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 ребёнка. 

2.3.4. Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обу-

чающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с ТНР с учётом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь ка-

чественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы должны учитывать не только 

возраст ребёнка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных на-

рушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребёнка. 

2.3.5. Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучаю-

щихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребёнка с ОВЗ с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребёнка с ОВЗ с ТНР. 

2.3.6. Учреждение имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогиче-

ской и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

2.3.7. В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образо-

вательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребёнка дошкольного 

возраста с ОВЗ с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребёнка с ОВЗ с ТНР в условиях со-

временного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных органи-

зационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, для дошколь-

ного отделения Учреждения и для педагогов дошкольного отделения Учреждения в соответ-

ствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ с ТНР в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации. 

2.3.8. Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ с ТНР на уровне Учреждения должна обеспечивать участие всех участ-

ников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обес-

печивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требо-

ваниями ФГОС ДО. 

2.3.9. Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
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- диагностика развития ребёнка дошкольного возраста с ОВЗ с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с 

ОВЗ с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

- внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и общест-

венная оценка. 

2.3.10. Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации Программы; 

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

Программы; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки 

качества АОП ДО обучающихся с ОВЗ с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельно-

сти и перспектив развития самого Учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим обра-

зованием обучающихся с ОВЗ с ТНР. 

2.3.11 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образова-

ния в Учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

АОП ДО, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оцен-

ки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Учреждения, что позво-

ляет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошко-

льного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации 

Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в ко-

тором непосредственно участвует ребёнок с ОВЗ с ТНР, его семья и педагогический коллек-

тив дошкольного отделения Учреждения. 

2.3.12. Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других ус-

ловий реализации Программы в дошкольном отделении Учреждения в пяти образовательных 

областях, определённых ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворённость дошкольным обра-

зованием со стороны семьи ребёнка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребёнка в контексте 

оценки работы дошкольного отделения Учреждения; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольно-

го образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребёнка с ОВЗ с ТНР, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками дошкольного отделения Учреж-

дения собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в Учреждении; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы в 

дошкольном отделении Учреждения, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.4. Пояснительная записка 

 

Актуальность выбора содержания вариативной части определяется образовательными 

потребностями и интересами воспитанников и членов их семей, а также возможностями пе-

дагогического коллектива Учреждения и условиями, созданными в дошкольном отделении 

Учреждения. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, основана 

на реализации парциальных программ с целью: 

1) Расширение содержания образовательной области «Физическое развитие». 

2) Расширение содержания образовательной области «Речевое развитие» и «Художе-

ственно-эстетическое развитие» в форме проведения занятий по музыкальной драматургии и 

логопедической ритмике. 

Ритмика – исполнительный вид музыкальной деятельности, в котором содержание 

музыки, её характер, образы передаются в движении. Основа ритмики – музыка, а движения 

используются как средство более глубокого её восприятия и понимания. Программное со-

держание ритмики подводит детей к ощущению гармонической слитности своих движений с 

музыкой, что способствует развитию творческого воображения. 

 

2.5. Цели и задачи парциальных программ 

 

2.5.1. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор: Нищева Н.В., – СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Цель программы – построение системы работы в группах комбинированной 

и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недо-

развитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого 

и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 

развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность 

к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы об-

щего образования.  

2.5.2. Парциальная программа «Физическое развитие детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор: Кириллова Ю.А., Санкт-Петербург, 

2021. 

Цель программы – создание оптимальных условий для всестороннего полноценного 

физического развития, укрепление здоровья детей с ТНР (общим недоразвитием речи (далее 

– ОНР) в дошкольных образовательных учреждениях путём повышения физиологической ак-

тивности органов и систем детского организма; коррекция речедвигательных нарушений. 

В процессе физического развития детей дошкольного возраста решаются следующие 

задачи: 

1) Охрана жизни и укрепление здоровья ребёнка. 

2) Закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем, 

улучшения деятельности органов сосудистой и нервной систем. 

2.5.3. Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии». Автор: Коренева 

Т.Ф., Москва, 2019. 
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Цель программы – сформировать активное восприятие музыкального искусства через 

осознание драматургии музыкального произведения, воспитать интерес и желание к переда-

че музыкальных образов средствами ритмопластики. 

Задачи программы: 

1) Развивать основы музыкальной культуры. 

2) Развивать музыкальность, способствовать становлению музыкально-эстетического 

сознания через воспитание способности чувствовать, эстетически переживать музыку в 

движениях. 

3) Учить детей воспринимать развитие музыкальных образов, передавать их в движе-

ниях, согласовывая эти движения с характером музыки, средствами музыкальной вырази-

тельности. 

4) Учить определять музыкальные жанры (танец, марш, песня), виды ритмики (танец, 

игра, упражнение), понимать простейшие музыкальные понятия (высокие и низкие звуки; 

быстрый, средний, медленный темп; громкая, умеренно-громкая, тихая музыка и т.д.). 

5) Учить изменять движения и направления движения в соответствии с формой му-

зыкального произведения. 

6) Формировать красивую осанку, выразительность и пластику движений и жестов в 

танцах, играх, хороводах, упражнениях. 

7) Развивать творческие способности, предлагая задания на импровизацию, этюды. 

 

2.6. Планируемые результаты реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

2.6.1. Планируемые результаты (5-6 лет). 

Общая и ручная моторика ребёнка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объёме, нормальном темпе; координация движений не на-

рушена. 

Ребёнок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

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

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

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

верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гу-

лять, делать зарядку. 

У ребёнка сформированы навыки безопасного поведения дома, в дошкольном отделе-

нии, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объёме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения вы-

полняются в полном объёме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсут-

ствуют; саливация в норме. 

2.6.2. Целевые ориентиры (на этапе завершения дошкольного образования): 

- ребёнок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребёнок умеет организовывать игровое взаимодействие, ос-

ваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать ус-

ловностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

- ребёнок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен вы-

брать себе занятия и партнёров по совместной деятельности, у ребёнка развиты коммуника-

тивные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражатель-

ность, творческое воображение; 

- ребёнок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

- ребёнок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 



17 
 

- у ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими; 

- у ребёнка сформированы музыкальный вкус; музыкально-культурный кругозор лич-

ности; 

- у ребёнка имеются представления о том, что основу ритмики составляет музыка, а 

движения используются как средство более глубокого её восприятия и понимания, совер-

шенствующее умение слушать; 

- у ребёнка наблюдаются умения и способности воплощать художественные образы 

при помощи выразительных движений; ощущать гармоничную слитность своих движений с 

музыкой; действовать с воображаемыми предметами; воспроизводить музыкальные образы с 

помощью мимики и жестов; 

- ребёнок проявляет интерес к занятиям ритмикой, освоению музыкально-

ритмических движений, постановке ритмопластических спектаклей; 

- ребёнок обладает расширенным творческим потенциалом, знаниями в области музы-

ки, искусства танца, основ сценического искусства; 

- ребёнок имеет развитую координацию движений, способность ориентироваться в 

пространстве. 

 

2.7. Система мониторинга развития обучающихся с ТНР 

 

2.7.1. Коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической осно-

ве, что предполагает систематическое проведение мониторинга речевого развития обучаю-

щихся дошкольного отделения Учреждения. 

Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования и крите-

рии оценки развития ребёнка с ТНР, количественный анализ оцениваемых показателей разви-

тия. Учитель-логопед имеет возможность сравнить количественные и качественные показа-

тели развития языковых компонентов детей в начале и конце учебного года и получить объ-

ективные данные о динамике развития каждого ребёнка и группы в целом. Кроме того, мони-

торинг позволит выявить компоненты речи, требующие дополнительного коррекционного 

воздействия, индивидуально для каждого ребёнка. 

Методическое обеспечение логопедической и педагогической диагностики: 

- «Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми на-

рушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Нищева Н.В. (Издание 3, 

перераб. и доп. в соотв. с ФГОС ДО. – СПБ.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2016. – 

240 с. (Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка дошкольного возрас-

та с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР), стр. 41-75); 

- Нищева Н. В. Речевая карта ребёнка с общим недоразвитие речи (с 4 до 7 лет). – 

СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014; 

- Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим недоразвитие 

речи (с 4 до 7 лет). – СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015; 

- Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 

лет) ДОО», Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 

до 7 лет) ДОО». – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015; 

- Верещагина Н. В. «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 

5-6 лет в группе детского сада» СПб., ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017; 

- Верещагина Н. В. «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 

6-7 лет в группе детского сада» СПб., ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

2.7.2. Психодиагностика. 

Целью психологической диагностики является получение полных информативных 

данных об индивидуальных особенностях психологического развития детей с ОНР. При этом 

участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родите-

лей (законных представителей). 
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Полученные данные в результате психологической диагностики могут использоваться 

для: 

- задач психологического сопровождения; 

- проведения квалифицированной коррекции развития детей с ОНР. 

Диагностические мероприятия с детьми с ОНР включают в себя два этапа: первичный 

и итоговый. 

Первичная диагностика проводится с детьми с ОНР в сентябре (первая и вторая неде-

ля) и включает в себя: 

- сбор нформации о ребёнке; 

- изучение медицинской карты ребёнка; 

- углубленную диагностику познавательного, коммуникативного и эмоционально-

волевого развития ребёнка. 

Итоговая диагностика проводится в мае. Она направлена на выявление динамики раз-

вития детей с ОНР в результате коррекционно-развивающих занятий. 

Методическое обеспечение психологической диагностики: 

 

Образовательная 

область 

Диагностический 

комплект 

Диагностируемые 

параметры 

Возраст 

обучающихся 

Познавательное раз-

витие 

Павлова Н.Н., Руден-

ко Л.Г. «Экспресс-

диагностика в дет-

ском саду» 

Немов Р.С. «Психо-

логия (Психодиагно-

стика)» 

Выявление 

уровня развития пси-

хических процессов 

4-6 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Методика 

«Эмоциональные ли-

ца» 

Семаго Н.Я., Корепа-

нова М.В., Харлам-

пова Е.В. 

«Диагностика разви-

тия и воспитания до-

школьников» 

Оценка 

возможности адек-

ватного 

опознания 

6-7 лет 

 

По запросу педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся педагог-

психолог может проводить дополнительную диагностику детей с ТНР. 

Методическое обеспечение дополнительной психологической диагностики: 

1) Социально-коммуникативное развитие 

 

Диагностический комплект Диагностируемые параметры 
Возраст обу-

чающихся 

Тест «Сказки»  

Л.Дюсса 
Исследование эмоциональной сферы 5-7 лет 

Методика «Лесенка»  

в модификации  

Якобсон С.Г., Щур В.Г. 

Исследование самооценки 5-7 лет 

Графическая методика  

«Кактус»  

Панфилова М.А. 

Выявление состояния эмоциональной сферы 

ребёнка, выявление наличия агрессии,  

её направленности и интенсивности. 

С 4 лет 

Методика «Социометрия» 

Морено Дж. 
Диагностика межличностных отношений С 5 лет 
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Проективная методика  

«Рисунок семьи» 

Диагностика эмоционального благополучия 

и структуры семейных отношений 
С 4 лет 

Тест «Диагностика эмоцио-

нальных отношений в семье» 

Бене Е., Антони Д. 

Изучение эмоциональных отношений 

ребёнка с семьёй 
С 4 лет 

Методика «Паровозик» 

Велиева С.В. 

Определение особенностей 

эмоционального состояния ребёнка 
3-5 лет 

Тест тревожности 

Теммл Р., Дорки М., Амен В. 
Определение уровня тревожности у детей 4-7 лет 

Тест на выявление детских 

страхов 

«Страхи в домике» 

Захаров А.И., Памфилова 

М.А. 

Выявление и уточнение преобладающих 

страхов у детей старше трёх лет 
3-7 лет 

 

2) Художественно-эстетическое развитие 

 

Диагностический комплект Диагностируемые параметры 
Возраст обу-

чающихся 

Методика 

«Дорисовывание фигур» 

Дьяченко О.М. 

Определение уровня развития воображения, 

способности создавать оригинальные образы 
5-7 лет 

Методика 

«Придумай рассказ» 

Исследование уровня развития воображения, 

вербальной креативности 
4-7 лет 

 

3) Физическое развитие 

 

Диагностический комплект Диагностируемые параметры 
Возраст обу-

чающихся 

Карта сенсомоторного разви-

тия 
Оценка психомоторного развития 3-4 года 
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III. Содержательный раздел Программы 

 

3.1. Пояснительная записка 

 

3.1.1. В содержательном разделе Программы представлены: 

1) Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребёнка с ОВЗ с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учётом используемых вариативных программ до-

школьного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного со-

держания.  

При разработке образовательных программ дошкольного образования могут исполь-

зоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития 

обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания об-

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

организации образовательной среды, в том числе РППС, представленные в комплексных и 

парциальных программах. 

2) Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учётом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интере-

сов; 

3) Программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образова-

тельную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ с ТНР. 

3.1.2. Способы реализации образовательной деятельности определяются климатиче-

скими, социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом рас-

положения Учреждения, педагогическим коллективом дошкольного отдления Учреждения. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образова-

тельными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подхо-

дам к формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ с ТНР и другим. Опреде-

ляя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого 

развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а 

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

 

3.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР 

в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

3.2.1. Образовательная область «Социальное-коммуникативное развитие» 

 

3.2.1.1. В области социально-коммуникативного развития ребёнка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными за-

дачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребёнка с ТНР с педагогом и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педаго-

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

к сообществу обучающихся и педагогов в дошкольном отделении Учреждения; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребёнка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

3.2.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего до-

школьного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: 

- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и 

людей; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

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

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме разви-

вающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся речевого 

и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям обу-

чающихся к окружающим педагогам и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагоги органи-

зуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств 

общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с другими детьми: 

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

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначе-

ния, с игрушками педагоги уточняют представления обучающихся о цвете предметов (крас-

ный, синий, жёлтый, зелёный, чёрный, белый), учит их обучающихся различать предметы по 

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

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

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

Педагоги в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре фор-

мируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками дошкольного отделения Учреждения в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым про-

цессам, которые осваивает ребёнок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего 

педагогического процесса. Педагоги обучают обучающихся использовать невербальные и 

вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о 

своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения 

трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области прово-

дят педагоги (воспитатели), согласуя её содержание с тематикой работы, проводимой учите-

лем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» должны стать родители (законные представители) обучающих-

ся, а также педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 
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3.2.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего до-

школьного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на-

правлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся 

с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогом, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразви-

вающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их 

пребывания в дошкольном отделении Учреждения стимулирует, прежде всего, речевую ак-

тивность. 

Объектом особого внимания педагогов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и совершенствование ис-

пользования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соот-

ветствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудо-

вых процессов, которые осваивает ребёнок среднего дошкольного возраста с нарушениями 

речи. Основное внимание педагогов в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с не-

вербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на сти-

мулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

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

визации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» включается в совместную образовательную деятельность педагогов и обучающихся в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные ло-

гопедические занятия. В игре возникают партнёрские отношения, поэтому социальная сфера 

«ребёнок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимо-

действие педагога с детьми с ТНР строится с учётом интересов каждого ребёнка и детского 

сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное раз-

витие» проводят педагоги (воспитатели), интегрируя её содержание с тематикой логопедиче-

ской работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных спо-

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

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

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

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

тельно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех осталь-

ных специалистов, работающих с детьми с ТНР. 

3.2.1.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного возраста. 
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на-

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с други-

ми детьми и педагогом, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. 

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

ники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимули-

рование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими 

детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельно-

сти, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное раз-

витие» проводят педагоги (воспитатели), интегрируя её содержание с тематикой логопедиче-

ской работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с обучающимися с ТНР предпо-

лагает следующие направления работы:  

- дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружаю-

щего их мира людей и рукотворных материалов;  

- воспитание правильного отношения к людям, к вещам;  

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

предпочтения обучающихся.  

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся ак-

тивизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание РППС и привлечение обу-

чающихся к творческим играм. Педагоги организуют сюжетно-ролевые и театрализованные 

игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры ак-

тивно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей ра-

боты. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. За-

нятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревож-

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

родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи 

у обучающихся с ТНР, её основных функций (коммуникативной, регулирующей, познава-

тельной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогом и другими детьми, разви-

тие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Ро-

дине: о городах России, о её столице, о государственной символике, гимне страны. У обу-

чающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах бы-

та, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 



24 
 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических пред-

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

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчи-

вого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в усло-

виях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллек-

туальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обу-

чающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

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

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

тельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают РППС, исходя из потребностей 

каждого ребёнка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

3.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

3.2.2.1. В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружаю-

щего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и време-

ни, движении и покое, причинах и следствиях); 

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

ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздни-

ках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира; 

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

3.2.2.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего до-

школьного возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает:  

- развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности;  

- обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта;  

- формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности;  

- формирование представлений об окружающем мире;  

- формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам:  

- конструктивные игры и конструирование; 

- представления о себе и об окружающем природном мире; 

- элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

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

чанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с 

ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 
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праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно 

собрать пирамидку или матрёшку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом 

случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, 

кукол и кукольную одежду с множеством застёжек: на пуговицах, на липучках, на молниях. 

Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаи-

модействию с педагогом и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредован-

ность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С 

помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям 

на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся эле-

ментарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоя-

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

3.2.2.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего до-

школьного возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает по-

вышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конст-

руктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование эле-

ментарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональ-

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

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространствен-

ными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демон-

страции объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное со-

провождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляет-

ся комплексно при участии всех специалистов. Педагоги организуют групповые и индивиду-

альные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, 

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

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных иг-

рах, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связы-

вать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматри-

вание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

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

охранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказа-

ми, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогом литера-

турные произведения по ролям. 

3.2.2.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного возраста. 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает соз-

дание педагогом ситуаций для расширения представлений обучающихся о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средст-

ва общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других свя-

зей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко исполь-

зуются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, уп-

ражнения и различные игры.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обес-

печивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсо-

моторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержа-

тельного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 

При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются 

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

ние коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (тёмной и светлой сен-

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

товом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, со-

стояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счёта количеств, определения пространственных отноше-

ний у разных народов. 

 

3.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

3.2.3.1. В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образо-

вательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической ре-

чи; 

- 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; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

3.2.3.2. Учреждение самостоятельно в праве выбора способа речевого развития обу-

чающихся, в том числе с учётом особенностей реализуемых основных образовательных про-

грамм и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

3.2.3.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего до-

школьного возраста. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

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

ментарных коммуникативных умениях.  
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Для обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти 

полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых обучающихся, 

речь в основном сформирована, следовательно, решение задач образовательной области «Ре-

чевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на оз-

накомление обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с окру-

жающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаи-

модействии с педагогом и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование 

развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы 

связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагог обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи окружающих и 

расширение объёма понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в 

ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педагог вступает с каждым ребёнком в 

эмоциональный контакт, строя своё взаимодействие с ребёнком с ТНР таким образом, чтобы 

преодолеть возникающий у ребёнка неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогиче-

ский работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ре-

бёнка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуа-

ции, стимулирующие желание ребёнка устанавливать контакт со педагогом и с другими 

детьми. Для этого совместная деятельность педагога и обучающихся осуществляется в игро-

вой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия 

с каждым ребёнком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребёнка уверенность в 

своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трёх (трёх с поло-

виной) до четырёх лет требуется последовательно организованное руководство предметно-

игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогом показа действий и 

их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последую-

щим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой по-

мощью педагога. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

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

них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования пред-

ставлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении педагогов и обу-

чающихся во всех ситуациях жизни в дошкольном отделении Учреждения. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

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

структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребёнка младшего дошкольного 

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

сколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему сред-

ства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических заня-

тий, а педагоги (воспитатели) в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребёнка: сфор-

мированность игровых действий, умение взаимодействовать со педагогом и другими детьми 

в игре, используя различные средства коммуникации. 

3.2.3.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего до-

школьного возраста. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном воз-

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

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 
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учатся вербализовывать своё отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, де-

лать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогов. Педагоги стиму-

лируют желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные 

средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в раз-

личных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на формирование у ка-

ждого ребёнка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогом и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребёнка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой дея-

тельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия с педагогом и другими детьми. 

3.2.3.5. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного возраста. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое разви-

тие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой дея-

тельности, развиваются её когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мыш-

ление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представ-

лений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, эле-

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

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

тия фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приёмов комменти-

рованного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллю-

стративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с педаго-

гом, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчёт о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активно-

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

ванных игр и в совместной деятельности, ведётся формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные си-

туации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, пред-

метный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседнев-

ном 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 повседнев-

ных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказан-

ные 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 гра-

моте. Эту работу педагог (воспитатель) и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей 

и возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нару-
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шениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедиче-

ской работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

3.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

3.2.4.1. В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основ-

ными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, озна-

комления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразитель-

ного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фолькло-

ра; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в вопло-

щении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития при-

общение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и куль-

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

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой дея-

тельности. 

3.2.4.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего до-

школьного возраста. 

Ребёнка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музы-

ки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое разви-

тие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с ТНР, соз-

дание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их воз-

расту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать её содержание также по разделам: 

- изобразительное творчество; 

- музыка. 

3.2.4.3. Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо соз-

дать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совме-

стной с педагогом). Любое проявление инициативы и самостоятельности обучающихся при-

ветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекци-

онные занятия по преодолению недостатков речевого развитии обучающихся, в образова-

тельный процесс, в самостоятельную и совместную с педагогом (воспитателем) деятельность 

обучающихся. 

3.2.4.4. Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упраж-

нениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: 

утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические ра-

ботники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 

3.2.4.5. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего до-

школьного возраста. 

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

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

эстетическое развитие» педагогические работники создают соответствующую возрасту обу-
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чающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного 

развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» пред-

ставлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят педагога (вос-

питатели), музыкальный руководитель, согласуя её содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного про-

цесса в области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организа-

ции изобразительной деятельности обучающихся с ТНР в среднем дошкольном возрасте яв-

ляются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-представления о ре-

альных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенст-

вуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для макси-

мально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение 

и интерес к изобразительной деятельности, усиливается её социальная направленность, раз-

вивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материа-

лах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются на-

глядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, ин-

тегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально сти-

мулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет педагог (воспитатель) в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо соз-

дать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совме-

стной с педагогом). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические 

занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об ок-

ружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных мате-

матических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, адекват-

но воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музы-

кальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к 

участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучаю-

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

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и педагог 

(воспитатель). При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-

логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индиви-

дуальных коррекционных занятиях с детьми. 

3.2.4.6. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного возраста. 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятель-

ности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте пред-

полагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и мо-

жет включать отдельные игровые ситуации. 



31 
 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллек-

тивная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды за-

нятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучаю-

щихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Всё больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при ана-

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

и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональ-

ный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобрази-

тельной деятельностью со стороны педагога приобретает косвенный, стимулирующий, со-

держание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся техни-

ческие средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и уме-

ний. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обу-

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

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительно-

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

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с ТНР уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты про-

должают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, дина-

мический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогов. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкаль-

ных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия зву-

ков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхатель-

ных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

 

3.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

3.2.5.1. В области физического развития ребёнка основными задачами образователь-

ной деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своём теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения под-

вижными играми с правилами. 

3.2.5.2. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педа-

гогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к 

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

их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 
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элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. Педаго-

гические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацелен-

ных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических на-

выков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных меро-

приятиях. 

3.2.5.3. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своём теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию 

у ребёнка представлений о своём теле, произвольности действий и движений ребёнка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагоги-

ческие работники организуют РППОС с соответствующим оборудованием как внутри поме-

щения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свобод-

ные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гиб-

кости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

3.2.5.4. Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвиж-

ным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, мета-

нии; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие разви-

тию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

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

ездить на велосипеде, заниматься другими видами двигательной активности. 

3.2.5.5. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего до-

школьного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР ре-

шаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая 

зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спор-

тивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание куль-

турно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое раз-

витие» проводят педагоги (воспитатели), инструктор по физической культуре, согласуя её 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного про-

цесса в области «Физическое развитие» должны стать родители (законные представители) 

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

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных за-

дач, соответствующих возрастным требованиям ФГОС ДО, решаются развивающие, коррек-

ционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся представ-

лений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе непосред-

ственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, 

прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных 

мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совме-

стной деятельности обучающихся с педагогом по формированию культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-

дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении 

музыкально-ритмических движений); в играх и упражнениях, направленных на сенсомотор-

ное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся ос-
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новные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и под-

вижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том 

числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие обу-

чающихся. 

3.2.5.6. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего до-

школьного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР ре-

шаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структуриро-

вать содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят педагоги 

(воспитатели), инструктор по физической культуре. Активными участниками образователь-

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

циалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образова-

тельных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической куль-

туре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

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

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

3.2.5.7. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы её адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребёнка подготав-

ливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части за-

нятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать своё психоэмо-

циональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осоз-

нанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные мо-

менты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спор-

тивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкуль-

тура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопа-

тическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, 

спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, само-

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

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

ники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных празд-
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ников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в 

ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креа-

тивности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

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

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

тивный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым об-

разом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

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

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуще-

ствлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытьё рук, 

уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых прибо-

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучаю-

щихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагоге, родителях (законных представителях), 

об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего 

здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, 

а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В 

этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 

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

ных привычках, приводящих к болезням.  

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и безо-

пасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае 

их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как на-

до позвать педагога на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

3.3. Взаимодействие педагогического коллектива 

с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ с ТНР 

 

3.3.1. Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции обучаю-

щихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями (за-

конными представителями).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребёнка, чтобы обеспечить не-

прерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представите-

ли) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специа-

листами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в дошкольном отделе-

нии Учреждения и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть чётко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления на-

рушенных функций у обучающихся. 

3.3.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошколь-

ников с ТНР: 

1) Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребёнка в период дошкольного возраста. 

2) С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребёнок на-

ходит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 
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для нового. Значение установления и поддержки позитивных надёжных отношений в кон-

тексте реализации Программы сохраняет своё значение на всех возрастных ступенях. 

3) Процесс становления полноценной личности ребёнка происходит под влиянием 

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

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

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4) Взаимодействие педагогов дошкольного Учреждения с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогов – активизировать роль родителей (законных представите-

лей) в воспитании и обучении ребёнка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребёнка. 

5) Укрепление и развитие взаимодействия дошкольного отделения Учреждения и се-

мьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование ос-

нов полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры яв-

ляется ребёнок – его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 

достоинства и прав человека. 

6) Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьёй, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребёнку. 

7) Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспита-

ния обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребёнка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным пред-

ставителям), активизация их участия в жизни дошкольного отделения Учреждения; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обу-

чающихся. 

8) Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольного отделения Учреж-

дения, включает следующие направления: 

- аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитатель-

ных воздействий на ребёнка; 

- коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение педагогической куль-

туры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представите-

лей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности Учреждения; 

создание открытого информационного пространства (сайт Учреждения, группы в социаль-

ных сетях). 

9) Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): 

- организация преемственности в работе Учреждения и семьи по вопросам оздоровле-

ния, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
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3.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

 

3.4.1. Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловлен-

ных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учётом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии; 

- возможность освоения детьми с ТНР АОП ДО. 

3.4.2. Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов-

ленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологи-

ческих и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультатив-

ной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

3.4.3. Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечиваю-

щей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

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

щего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской дея-

тельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образова-

тельных областей и воспитательных мероприятий; 

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

её активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию парт-

нёрских отношений с родителям (законным представителям). 

3.4.4. Коррекционно-развивающая работа всех педагогов дошкольного отделения Уч-

реждения включает: 

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

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

ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся 

с ТНР; 

- познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

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

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

3.4.5. Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специ-

ального сопровождения обучающихся с ТНР.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспита-

тели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по 
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сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, раз-

витию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотива-

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

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего ми-

ра, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает вос-

питателям выбрать адекватные методы и приёмы работы с учётом индивидуальных особен-

ностей и возможностей каждого ребёнка с ТНР (ОНР) и этапа коррекционной работы. 

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

ступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родите-

ли (законные представители) обучающихся подключаются к их работе. Решение задач этой 

области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаи-

модействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают уча-

стие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть ра-

боты по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляет инструктор 

по физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родите-

лей (законных представителей) обучающихся. 

Формы взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями: 

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях;  

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

- оснащение РППОС в групповом помещении;  

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных момен-

тов; 

- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

В начале каждого месяца в календарных планах воспитателей учитель-логопед указы-

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

цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития ко-

торых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь.  

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

- логопедические пятиминутки;  

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа;  

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материа-

ла.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

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

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

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических пред-

ставлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то 

есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Планиру-

ется 2-3 пятиминутки на неделю, которые обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы. Учитель-логопед не только даёт рекомендации по проведению 

пятиминуток, но и в некоторых случаях предоставляет материалы и пособия для их проведе-

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

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

жательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в ка-

честве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

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

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

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребёнка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомен-

дует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении ко-

торых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каж-

дый ребёнок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде 

всего, рекомендована индивидуальная работа по автоматизации и дифференциации звуков.  

Учитель-логопед составляет примерный перечень художественной литературы и ил-

люстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия. 

Такие занятия позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают вы-

свободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 

специалистов и родителей (законных представителей) дошкольников в коррекционном про-

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

специалистов и родители (законные представители) дошкольников. Интеграция образова-

тельных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных 

занятиях используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобрази-

тельная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рас-

сматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кросс-

вордов, театрализованные игры и игры-драматизации и тому подобное. На интегрированных 

занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенст-

вованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге формирова-

нию коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. Интегрированные за-

нятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом. Занятия с участием 

разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться как еженедельно, так и 

раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми 

специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физкультуре. Проведение ин-

тегрированного занятия освобождает специалистов от проведения их занятий, внесённых в 

этот день в сетку занятий.  

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 ми-

нут в разных возрастных группах.  

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игро-

вом пространстве группового помещения на 25-30 минут, затем дети отправляются на про-

гулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми.  

Учитель-логопед разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию дей-

ствий специалистов: 

При подготовке интегрированного занятия учитель-логопед должен: 

- определить тему и цель занятия; 

- обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут про-

водить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими спе-

циалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также инте-

грацию образовательных областей; 

- включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

- предусмотреть на всех этапах занятия использование приёмов, обеспечивающие ин-

дивидуальный подход к детям; 
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- при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого 

ребёнка, его потенциальные возможности; 

- определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуализи-

ровать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, обеспе-

чив тем самым переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств; 

- отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учётом темы и 

цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и пси-

хическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам использовать 

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

которой закрепляются лексические и грамматические значения; 

- обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

- включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и под-

ключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

- привлечь каждого ребёнка к участию в диалогах.  

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребёнку возмож-

ность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками 

и взрослыми.  

Использование разнообразных приёмов обучения, применение дидактических посо-

бий обеспечивают ребёнка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным 

эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельно-

сти, снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов дея-

тельности на одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребёнка 

к переходу от игровой к учебной деятельности.  

Родители (законные представители) дошкольников могут стать полноправными уча-

стниками интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформле-

нии, подключаясь к работе на разных этапах занятия. 

3.4.6. Основные направления в работе учителя-логопеда и воспитателя. 

3.4.6.1. В работе воспитателя и учителя-логопеда можно выделить два основных на-

правления: коррекционно-воспитательное и     общеобразовательное. 

Воспитатель, совместно с учителем-логопедом участвует в исправлении речевого на-

рушения, а также процессов, связанных с ним, и, кроме того, осуществляет ряд общеобразо-

вательных мероприятий, (умственное, нравственное, эстетическое, патриотическое и другие) 

Однако, необходимо учитывать, что из двух направлений первое – коррекционно-

воспитательное – является наиболее значимым, ведущим. А второе – общеобразовательное – 

подчинённым. 

Коррекционная работа осуществляется под руководством и контролем учителя-

логопеда. Его главенствующая роль объясняется тем, что он лучше знает речевые и психоло-

гические особенности дошкольников, степень их отставания от возрастной нормы, динамику 

всех коррекционных процессов. 

В начале учебного года учитель-логопед обследует детей индивидуально. Устанавли-

вает характер речевого и сопутствующего им нарушений, определяет степень выраженности 

всех нарушений, выбирает  пути коррекции. 

По окончании обследования учитель-логопед подробно сообщает воспитателю груп-

пы о результатах своей диагностики, в параметры которой включаются: 

- произношение звуков речи и их восприятие; 

- воспроизведение слоговой структуры слова; 

- состояние словарного запаса и грамматического строя; 

- сформированность связной речи; 

- уровень внимания, памяти, воображения (определяет педагог-психолог); 

- состояние пальцевой и артикуляционной моторики. 

Важность контакта, преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей 
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объясняется тем, что устранение сложных речевых нарушений возможно только при ком-

плексном подходе. Причём работа должна быть не формальной, а вдумчивой, серьёзной, 

кропотливой, систематической. И первым, очень ответственным этапом коррекционной ра-

боты является обследование, которое проводится в начале года. Воспитатель выявляет уро-

вень знаний, умений по всем видам детской деятельности. Заполняется специальный прото-

кол обследования. 

Некоторые качества дошкольников воспитатель может оценить в ходе наблюдения за 

детьми в режимные моменты, в совместной игре, в трудовой и бытовой деятельности. 

Результаты обследования используются при: 

- планировании образовательной и коррекционной работы; 

- отборе программных и коррекционных задач; 

- создании развивающей предметно-пространственной среды; 

- организации подгрупповой и индивидуальной работы. 

3.4.6.2. Основные направления коррекционной работы воспитателя: 

- артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в 

течении дня 3-5 раз; 

- пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с  артикуляционной гимнастикой 

3-5 раз в день; 

- корригирующая мини-гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы вы-

полняется ежедневно после сна; 

- вечерние индивидуальные занятия по заданию учителя-логопеда; 

- фронтальные занятия, согласно расписанию образовательной  деятельности. 

Комплексы артикуляционной, дыхательной гимнастики подбираются учителем-

логопедом и предлагаются воспитателям. Воспитатель должен хорошо знать основные дви-

жения органов артикуляционного аппарата, добиваться чёткости, точности, хорошей пере-

ключаемости. Так как основным принципом в логопедической работе с детьми является 

принцип повторяемости, что объясняется сниженной способностью автоматизировать уме-

ния, а упражнения, повторяющиеся из занятия в занятие, быстро надоедают, все упражнения 

можно объединить в сказки и проводить во вторую половину дня. 

Вечерние индивидуальные занятия по заданию учителя-логопеда проводятся во вто-

рую половину дня, после дневного сна. 

Занимаясь с ребёнком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего фоне-

тического материала по тетради должно проходить с обязательным выделением закрепляе-

мого звука голосом – утрировано. Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетиче-

ской или грамматической ошибки в речи ребёнка. Занятие может быть продолжено лишь в 

том случае, если ребенок всё скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель должен 

проговаривать громко, чётко, медленно и добиваться того же от ребёнка. 

Учитель-логопед в течение года обязан периодически присутствовать на образова-

тельной деятельности, проводимой воспитателем, наблюдать режимные процессы с после-

дующим анализом для выявления динамики речевого развития ребёнка с ТНР.  

С целью соблюдения комплексного подхода, на любой образовательной деятельности 

(познавательно- исследовательская, двигательная и так далее) должна планироваться кор-

рекционная работа. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- употребление существительных единственного и множественного числа; 

- сочетание существительных с предлогами; 

- изменение глаголов по временам, лицам, числам и родам; 

- согласование существительного с  прилагательным в роде, числе, падеже; 

- количественные и порядковые числительные; 

- местоимения (мой, моя, моё, мои, наш, ваш); 

- предложения. 

Изобразительная деятельность: 
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- предложения с предлогами; 

- временные формы глагола. (я нарисовал, я вырезаю, я буду  разукрашивать); 

- спряжение глагола. (Что делаешь? Что делают?); 

- согласование существительного с прилагательным в роде, числе, падеже; 

- навыки связной речи (Как будешь делать?): спрашивать ребёнка о предстоящей или 

выполняемой работе. 

Двигательная и музыкальная деятельность: 

- предлоги (за кем, перед кем); 

- глаголы прошедшего, будущего времени; 

- приставочные глаголы (прыгали, перепрыгнули); 

- падежные формы местоимений (ко мне, к ней и другие).  

Коррекционная работа воспитателя в повседневной жизни. 

Раздевалка, умывальная комната, спальня, центры групповой комнаты и участок для 

прогулки – это широкая наглядная база для формирования словарного запаса у детей. В те-

чение дня воспитатель имеет возможность многократно активизировать и закреплять новые 

слова, без чего не может происходить их введение в самостоятельную речь. Идет обогаще-

ние и активизация словаря, упражняется в грамматически правильном оформлении предло-

жений. 

3.4.7. Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя. 

Взаимодействие музыкального руководителя и учителя-логопеда в процессе реализа-

ции Программы предполагает два направления: коррекционно-развивающее и информаци-

онно-консультативное. Данные направления реализуются в определённых формах и средст-

вах взаимодействия: 

 

Формы взаимодействия Средства взаимодействия 

Взаимообмен данными диагностики. Нормативные карты развития, таблицы пе-

дагогической диагностики. 

Координированное планирование совместной 

деятельности. 

План взаимодейсвтия учителя-логопеда с 

музыкальным руководителем на учебный 

год. 

Совместное проведение тематических интег-

рированных занятий, итоговых занятий для 

родителей (законных представителей). 

Конспекты логоритмичексих занятий. 

Участие в семинарах, методических объеди-

нениях, окнах педагогического мастерства. 

Методические материалы 

 Картушиной М.Ю., Новиковской О.А.  

 (конспекты и видеоматериалы логоритми-

ческих занятий, картотека речевых игр с ис-

пользованием музыки и движений, речевой      

материал относительно лексических тем и 

другое). 

Досуги, развлечения, праздники. Использование на праздниках и развлечени-

ях логопедических распевок, речевых игр, 

логоритмических упражнений, игр со сло-

вом, пальчиковых игр, музыкально-

ритмических движений с пением, погово-

рок, небылиц, считалок, поговорок, дидак-

тических игр со словом и использованием 

музыки, потешек, частушек, загадок, стихов, 

скороговорок, инсценировок сказок и песен, 

вокально-хоровая работа. 

Взаимопосещение традиционных логопедиче-

ских и музыкальных занятий. 

Журнал взаимодействия. 
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Итоговая аналитическая деятельность. Нормативные карты развития, таблицы пе-

дагогической диагностики.  

 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководителя про-

слеживаются и в решении задач Программы. Каждый из субъектов коррекционно-

развивающей работы осуществляет развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед: 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами логопедического мас-

сажа; 

- формирование артикуляторной базы для исправления неправильно произносимых 

звуков; 

- коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 

- развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

- совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

- обучение умению связно выражать свои мысли; 

- обучение грамоте, профилактика дисграфии и дислексии; 

- развитие психологической базы речи; 

- совершенствование мелкой моторики; 

- логопедизация занятий  и режимных моментов. 

Музыкальный руководитель: 

1) Развитие и формирование: 

- слухового внимания и слуховой памяти; оптико-пространственных представлений; 

- зрительной ориентировки на собеседника; 

- координации движений; 

- умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.  

2) Воспитание: 

- темпа и ритма дыхания и речи; 

- орального праксиса; 

- просодики; 

- фонематического слуха. 

3.4.8. Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физкультуре. 

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически невыносливы, 

быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в сидя-

чем положении. Поэтому использование здоровьесберегающих технологий является важным 

условием в ходе коррекционных занятий с детьми с ТНР. 

Помимо традиционных физминуток на определённом этапе необходимо включать: 

режим смены поз, кинезиотерапию, психогимнастику, гимнастику для глаз, упражнения для 

профилактики плоскостопия, сколиоза и другие. 

Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского организма, 

постановкой диафрагмальноречевого дыхания, совершенствованием просодических компо-

нентов речи, координацией основных видов движений, мелкой моторики руки, над формиро-

ванием положительных личностных качеств в поведении ребенка: общительности, умения 

рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, смелости, решительности, отзыв-

чивости и др. 

3.4.9. Модель взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога. 

Диагностика проводится в два этапа. На первом этапе определяется уровень речевого 

и психического развития ребенка. После этого производится выделение факторов риска, на 

основе полученных результатов, и составление индивидуальных или групповых коррекцион-

но-развивающих занятий. На втором этапе диагностика проводится для оценки результатив-

ности коррекционной работы с ребёнком с ТНР. Все результаты диагностики записываются в 

индивидуальные карты развития ребёнка. 
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Коррекционно-развивающая работа включает в себя создание и реализацию совмест-

ной программы работы с ребёнком. Занятия могут носить интегрированный характер. 

Анализ результатов коррекционной работы проводится для определения результа-

тивности и эффективности программы и для принятия решения о прекращении или измене-

нии характера занятий. 

Во всех этапах совместной работы учителя-логопеда и педагога- психолога проводит-

ся консультирование и просвещение педагогов и родителей (законных представителей) обу-

чающихся с ОВЗ с ТНР. 

С помощью совместной работы учителя-логопеда и педагога-психолога можно свое-

временно и качественно помочь ребёнку с ТНР преодолеть речевые нарушения, более ус-

пешно овладеть Программой, сформировать положительную мотивацию к образовательной 

деятельности, развить уверенность в своих возможностях, осуществить преемственность в 

работе учителя-логопеда и педагога-психолога. 

3.4.10. Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоя-

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

уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), струк-

турой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для 

появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислек-

сия, дискалькулия в школьном возрасте). 

3.4.11. 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 словообразователь-

ный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их ис-

пользования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих вы-

бор определённых языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформи-

рованность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

3.4.12. Общий объём образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в дошкольном отделении Учреждения в группах комбинированной 

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

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся.  

 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании  

непосредственно-

образовательной деятельно-

сти 

В учебный год в содержании 

непосредственно-

образовательной деятельно-

сти  

(34 недели 

по тематическому плану) 

Количество 
Объём 

времени, мин. 
Количество 

Объём 

времени, мин. 

Речевое развитие Коммуникативная 

Развитие речи. Подго-

товка к обучению гра-

моте.  

Коррекция и развитие 

всех компонентов уст-

ной речи, практическое 

владение нормами речи 

(совместная деятель-

4 120 136 4080/68 
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ность с логопедом) 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. ФЭМП 

3 90 102 3060/51 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 3 90 102 3060/51 

Музыкальная 2 60 68 2040/34 

Конструирование 1 30 34 1020/17 

Физическое 

развитие 

Двигательная 
3 90 102 3060/51 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Игровая Интегрируется с другими ежедневно 

Трудовая (самообслу-

живание, элементарный 

бытовой труд) 

Интегрируется с другими по выбору педагога 

в соответствии с СанПиН 

Итого 15 450 510 15300/255 

 

Образовательная программа для обучающихся с ТНР регламентирует образователь-

ную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового 

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

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуе-

мую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР; взаи-

модействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольно-

го образования для обучающихся с ТНР. 

3.4.13. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР: 

- создание РППОС, учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых Уч-

реждением;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального по-

тенциала специалистов Учреждения при реализации АОП ДО;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

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

- обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образователь-

ной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов 

с использованием вариативных форм работы, обусловленных учётом структуры дефекта 

обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечи-

вающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ТНР, по-

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

3.4.14. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результа-

тах комплексного всестороннего обследования каждого ребёнка. Обследование строится с 

учётом следующих принципов: 

1) Принцип комплексного изучения ребёнка с ТНР, позволяющий обеспечить всесто-

роннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в 

трёх направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ре-

бёнка, особенностях раннего речевого и психического развития ребёнка; изучение медицин-

ской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям Программы; 
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- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, преду-

сматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2) Принцип учёта возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 

и использование в процессе обследования таких методов, приёмов, форм работы и лексиче-

ского материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3) Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не от-

дельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязы-

кового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4) Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребёнка, позво-

ляющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 

речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, со-

ответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошколь-

ного возраста. 

3.4.15. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

и анализ совокупных данных о развитии ребёнка. С целью уточнения сведений о характере 

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

ского развития проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) 

ребёнка. 

При непосредственном контакте педагогов дошкольного отделения Учреждения с ре-

бёнком 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 вопро-

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребёнка формируется каждым педаго-

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

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ре-

бёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологиче-

ской речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в исполь-

зовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-

ритмической организации речи ребёнка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определя-

ется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми воз-

можностями и интересами ребёнка. Беседа может организовываться на лексических темах: 

«Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлече-

ния», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказыва-

ний ребёнка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

3.4.15.1. Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров со-

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

предъявляемых ребёнку заданий определяются возрастом ребёнка и его речеязыковыми воз-

можностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных си-

туациях и видах деятельности. В качестве приёмов 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 со-

ответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмо-

циональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значе-

ний слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 
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3.4.15.2. Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

манием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, слово-

образованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В зада-

ниях можно использовать такие приёмы, как составление фразы с опорой на вопрос, на де-

монстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

3.4.15.3. Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребёнка с ТНР включает в себя несколько на-

правлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составле-

ние ребёнком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на род-

ном 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 монологиче-

ских высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. 

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов про-

пуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагога, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правиль-

ность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

3.4.15.4. Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребёнком 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 понят-

ны ребёнку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнооб-

разный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребёнок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обрат-

ных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных 

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

ни овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картин-

ки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребёнку, например, обозначающие различные 

виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отражённое 

произнесение ребёнком 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 мето-

дические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и от-

ражённое проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены зву-

ков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, харак-

тер нарушений звукослоговой организации слова. Обследование фонематических процессов 

ребёнка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на вы-

явление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным приме-

нением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследо-

вания изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также опе-

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

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 
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звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

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

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования ре-

чеязыковых 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 развёрнутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

- четвёртая схема – для обследования обучающихся с развёрнутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

3.4.16. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового раз-

вития обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об од-

нозначном отнесении ребёнка с отклонениями доречевого развития к категории обучающих-

ся с ТНР. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идёт не о квалифициро-

ванной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения тяжё-

лых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-

педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответст-

вующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их рече-

вого и психического развития. В целях предупреждения ТНР необходимо предлагать реко-

мендации для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе 

риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом 

развитии. Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального 

общения с ребёнком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 

представителей) основным приёмам по стимулированию довербального, начального вер-

бального развития ребёнка. Одним из приёмов коррекционной работы, направленной на пре-

дупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, 

что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые 

предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с 

нормализацией кормления следует развивать у ребёнка потребность в общении с педагогом, 

формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, сти-

мулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребёнка на звучании предметов, 

формировать умение локализовать звук в пространстве. 

3.4.16.1. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к одному и не-

скольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окру-

жающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы – «На!», «Иди!». Составлять 

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 
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наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

модели: Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Та-

та моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленно-

го предмета, запоминание и подбор картинок из 2-3-4 частей). По результатам коррекцион-

ной работы на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить 

предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. 

Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребёнок 

часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний 

(холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементар-

ных двух-трёхсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 

ребёнка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зритель-

ного, пространственного, тактильного и прочих), внимания, памяти, мыслительных опера-

ций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профи-

лактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

3.4.16.2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем ре-

чевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в об-

ращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формиро-

вание понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 

монологической речи. 

2) Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 

навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и 

число глаголов, притяжательные местоимения «мой – моя» существительные с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существитель-

ных). 

3) Развитие самостоятельной фразовой речи: 

- усвоение моделей простых предложений: существительное плюс согласованный гла-

гол в повелительном наклонении; существительное плюс согласованный глагол в изъяви-

тельном наклонении единственного числа настоящего времени; существительное плюс со-

гласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени 

плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи!», «Толя спит», «Оля пьёт 

сок»);  

- усвоение простых предлогов - на, под, в, из; 

- объединение простых предложений в короткие рассказы; 

- закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой 

на вопросы 

- заучивание коротких двустиший и потешек.  

Допускается любое доступное ребёнку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значи-

мых элементов (окончаний, суффиксов). 

4) Развитие произносительной стороны речи: 

- учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и направ-

ленность звука 

- уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребёнка; 

- автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, форми-

ровать правильную звукослоговую структуру слова; 
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- учить различать и чётко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией; 

- воспроизводить слоги со стечением согласных 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового ри-

сунка двухсложных и трёхсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные 

с развитием и гармонизацией личности ребёнка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к пре-

одолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребёнка с ТНР, а именно, процессов внимания, памя-

ти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций со-

ответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся 

с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые пред-

логи, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматиче-

ские форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

3.4.16.3. Обучение обучающихся с развёрнутой фразовой речью с элементами лекси-

ко-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1) Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание бо-

лее 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, твёрдые – 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, ана-

лиз и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного 

звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез двух-трёхсложных слов). 

4) Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правиль-

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

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

ложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 

себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и син-

тез звукослоговых и звукобуквенных 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 уве-

личительным значением (бусинка, голосок – голосище); с противоположным значением 

(грубость – вежливость; жадность – щедрость); 

- умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг пла-

тежом красен, бить баклуши); 

- подбирать существительные к прилагательным (острый – нож, соус, бритва, припра-

ва; тёмный(ая) – платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предме-

тов (блестеть – блеск, трещать – треск, шуметь – шум; объяснять логические связи (Оля про-

вожала Таню – кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый – храбрый). 

6) Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стече-

ния согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволо-
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ка, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

3.4.16.4. Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвёртым уров-

нем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1) Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексиче-

ского запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бив-

ни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная берёза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетёная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, при-

ставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), 

упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, 

неряшливый – неаккуратный, смешливый – весёлый, весёлый – грустный и прочие), объяс-

нение 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 развёрнутой фразовой речи: закрепление навыка состав-

ления предложений по опорным словам, расширение объёма предложений путём введения 

однородных членов предложений. 

3) Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с эле-

ментами фантазийных и творческих сюжетов. 

4) Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка чёткого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произно-

шения 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 обрат-

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

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа преду-

сматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыково-

го, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памя-

ти, внимания и прочих. Этот системный подход предусматривает обязательное профилакти-

ческое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, 

в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязы-

кового развития ребёнка с ТНР. 

3.4.16.4.1. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

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

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на прак-

тическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 
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3.4.16.4.2. Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обу-

чить их: 

- правильно артикулировать и чётко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твёрдые-мягкие звуки», 

«звонкие-глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать не-

которые слоги, слова). 

3.4.16.4.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения тем-

по-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся.  

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-

развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной 

сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагога и на-

глядную помощь; учатся регулировать своё речевое поведение – отвечать точными одно-

словными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи.  

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением её темпо-ритмической органи-

зации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи её содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

3.4.16.4.4. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно фор-

мулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведе-

ния, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употреб-

ляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразо-

вания и словоизменения. 
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3.5. Федеральная программа воспитания 

 

3.5.1. Пояснительная записка 

 

3.5.1.1. Программа воспитания основана на воплощении национального воспитатель-

ного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

3.5.1.2. Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие лично-

сти, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обу-

чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отече-

ства и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-

лению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (пункт 2 

статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»). 

3.5.1.3. Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют тра-

диционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные 

ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к по-

колению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культур-

ного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонациональ-

ного народа России (пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утверждённых Указом Прези-

дента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809). 

3.5.1.4. Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патрио-

тизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над матери-

альным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоува-

жение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России (пункт 

5
 
Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей). 

3.5.1.5. Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы дошкольного отделения Учреждения, в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

3.5.1.6. Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

3.5.1.7. Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

3.5.1.8. Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3.5.1.9. Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3.5.1.10. Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3.5.1.11. Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3.5.1.12. Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления вос-

питания. 

3.5.1.13. Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпуск-
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ника дошкольного отделения Учреждения и с традиционными ценностями российского об-

щества. 

3.5.1.14. Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с 

ОВЗ в дошкольном отделении Учреждения предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

3.5.1.15. С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребёнок, в Программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспи-

тательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное парт-

нёрство дошкольного отделения Учреждения с другими учреждениями образования и куль-

туры (музеи, театры, библиотеки и другие), в том числе системой дополнительного образо-

вания детей. 

3.5.1.16. Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержа-

тельный и организационный. 

3.5.1.17. Пояснительная записка не является частью Программы воспитания в дошко-

льном отделении Учреждения. 

 

3.5.2. Целевой раздел Программы воспитания 

 

3.5.2.1. Цели и задачи воспитания 

 

3.5.2.1.1. Общая цель воспитания в дошкольном отделении Учреждения – личностное 

развитие дошкольников с ОВЗ с ТНР и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработан-

ных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базо-

выми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 года, 3 

года – 7(8) лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учётом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

3.5.2.1.2. Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольном 

отделении Учреждения являются: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогов, признание ребёнка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребёнка. 

3.5.3.1.3. Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольного отделе-

ния Учреждения являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со сторо-

ны всех участников образовательных отношений; 
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3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребёнка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей (за-

конных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окру-

жающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и пред-

ставлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.5.2.2. Направления воспитания 

 

3.5.2.2.1. Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравст-

венного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 

жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, ду-

ховных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, ува-

жением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культур-

ных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за на-

стоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культур-

ному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства соб-

ственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотече-

ственникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этни-

ческой принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель дошкольного отделения Учреждения 

должен сосредоточить своё внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обу-

чающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отно-

шения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

3.5.2.2.2. Социальное направление воспитания. 



55 
 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок с ОВЗ открывает личность другого человека и его зна-

чение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие соци-

альных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается 

в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1) Формирование у ребёнка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фолькло-

ре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, её героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в общест-

ве: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничест-

ва, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель дошкольного отделения Учреждения дол-

жен сосредоточить своё внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктив-

ных видах деятельности; 

- учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

3.5.2.2.3. Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность – «знания»). 

Значимым для воспитания ребёнка с ОВЗ является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источни-

ку знаний; 

3) приобщение ребёнка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, срав-

нения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, про-

смотра доступных для восприятия ребёнка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогом; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включаю-

щей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

3.5.2.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятель-

ности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребёнком с ОВЗ своего тела, 
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происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность – «здоровье»). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обу-

чающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье форми-

рующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного фи-

зического и эстетического развития ребёнка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоро-

вья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории дошкольного отделения Учреждения; 

- создание детско-педагогических проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в дошкольном отделении Учреждения. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с 

ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигие-

не и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребёнка с ОВЗ в дошкольном отделении Учреждения. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключе-

вых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определённой периодич-

ностью, ребёнок с ОВЗ вводит их в своё бытовое пространство, и постепенно они становятся 

для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель до-

школьного отделения Учреждения должен сосредоточить своё внимание на нескольких ос-

новных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребёнка с ОВЗ навыки поведения во время приёма пищи; 

- формировать у ребёнка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формировать у ребёнка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребёнка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребёнка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьёй. 

3.5.2.2.5. Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребёнка к труду (ценность – «труд»). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогов и воспитание положи-

тельного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности педаго-

гов и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряже-

нию физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
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При реализации данных задач воспитатель дошкольного отделения Учреждения дол-

жен сосредоточить своё внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, ис-

пользовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребёнка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и стара-

ния родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они по-

чувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ со-

ответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

3.5.2.2.6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности – 

«культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, её влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребёнка с 

ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

дошкольного отделения Учреждения должен сосредоточить своё внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

- учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считать-

ся с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребёнка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

- воспитывать культуру речи: называть педагогов на «вы» и по имени и отчеству, не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с иг-

рушками, книгами, личными вещами, имуществом дошкольного отделения Учреждения; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, чётко и последовательно выполнять и 

заканчивать её, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать всё за 

собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребёнка с ОВЗ ценностного отноше-

ния к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной состав-

ляющей внутреннего мира ребёнка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучаю-

щихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 
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- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь дошкольного отделения Учреждения; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

3.5.2.3. Целевые ориентиры воспитания 

 

1) Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребёнка с ОВЗ. По-

этому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представ-

ленных в виде обобщённых портретов ребёнка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного воз-

растов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гар-

моничном развитии человека в будущем. 

2) На уровне дошкольного отделения Учреждения не осуществляется оценка резуль-

татов воспитательной работы в соответствии со ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры ос-

новной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредствен-

ной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

  

3.5.2.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ младенческо-

го и раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребёнка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление вос-

питания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к се-

мье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба,  

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувст-

вие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны педагогов. Способный 

к самостоятельным (свободным) активным дей-

ствиям в общении. Способный общаться с дру-

гими людьми с помощью вербальных и невер-

бальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и  Здоровье Выполняющий действия по самообслужи-
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оздоровительное ванию: моет руки, самостоятельно ест, ложится 

спать. Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической ак-

тивности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в дошкольном отделении 

Учреждения, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому 

работнику в доступных действиях. Стремящий-

ся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельно-

сти. 

Эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. Про-

являющий интерес и желание заниматься про-

дуктивными видами деятельности. 

 

3.5.2.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребёнка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления вос-

питания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, сотрудни-

чество 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий ценности се-

мьи и общества, правдивый, искренний, способ-

ный к сочувствию и заботе, к нравственному по-

ступку, проявляющий задатки чувства долга: от-

ветственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, спо-

собный взаимодействовать с педагогом и други-

ми детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испы-

тывающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом, проявляющий активность, са-

мостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных ви-

дах деятельности и в самообслуживании, обла-
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дающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и  

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, ре-

зультатам их деятельности, проявляющий трудо-

любие при выполнении поручений и в самостоя-

тельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусст-

ве, стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

3.5.3. Содержательный раздел Программы воспитания 

 

3.5.3.1. Уклад дошкольного отделения Учреждения 

 

3.5.3.1.1. Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции Тульской области 

и дошкольного отделения Учреждения, задающий культуру поведения сообществ, описы-

вающий РППС, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад дошкольного отделения Учреждения – это его необходимый фундамент, основа 

и инструмент воспитания. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни дошкольного отделения Учрежде-

ния, определяет: 

- мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования; 

- специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, ме-

сячного, годового циклов жизни дошкольного отделения Учреждения. 

Уклад задаёт и удерживает ценности воспитания для всех участников образователь-

ных отношений: руководителей дошкольного отделения Учреждения, воспитателей и спе-

циалистов, вспомогательного персонала, обучающихся, родителей (законных представите-

лей), субъектов социокультурного окружения дошкольного отделения Учреждения.  

Уклад дошкольного отделения Учреждения направлен на сохранение преемственно-

сти принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального обще-

го образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и сред-

ства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4) Учёт индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологи-

ческих, национальных). 
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3.5.3.1.2. Устоявшийся повседневный уклад дошкольного отделения Учреждения – 

это процесс воспитания детей в разные режимные моменты, включающий следующие мо-

менты: игровая деятельность, коммуникативная деятельность, двигательная деятельность, 

трудовая деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, продуктивная дея-

тельность, музыкально-художественная деятельность, чтение детьми художественной лите-

ратуры. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребёнка, само-

стоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребёнка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребёнка в дошкольном отделении; способствует овладению ребёнком конструктивными спо-

собами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного уча-

стия детей в посильной трудовой деятельности в дошкольном отделении Учеждения и дома.  

Основными задачами при организации труда являются: 

- воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой дея-

тельности; 

- воспитание стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда;  

- формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека.  

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самооб-

служивание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у де-

тей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного ви-

да деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Во всех группах дошкольного отделения оборудованы уголки для проведения экспе-

риментов. 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстети-

ческой стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовы-

ражении.  

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в опре-

делённое время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоциональ-

но воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество, игру на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них инте-

реса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формиро-

вание целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному ис-

кусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Самостоятельная деятельность. Основным видом самостоятельной деятельности до-

школьника является сюжетная игра, специфика которой заключена в условном характере 

действий. Игра позволяет ребёнку в воображаемой ситуации осуществлять любые привле-

кающие его действия, ролевые функции, включаться в разнообразные события. 

Игра – самоценная деятельность для дошкольника, обеспечивающая ему ощущение 

свободы, подвластности вещей, действий, отношений, позволяющая наиболее полно реали-
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зовать себя «здесь и теперь», достичь состояния эмоционального комфорта, стать причаст-

ным к детскому обществу, построенному на свободном общении равных. 

Игра имеет большое значение и для развития ребёнка. В ней развиваются способности 

к воображению, произвольной регуляции действий и чувств, приобретается опыт взаимодей-

ствия и взаимопонимания. Именно сочетание субъективной ценности игры для ребёнка и ее 

объективного развивающего значения делают игру наиболее подходящей формой организа-

ции жизни детей, особенно в условиях общественного дошкольного воспитания. 

Предметно-практическая деятельность традиционно относится к области трудового 

воспитания. 

В регламенте жизни детей предусматривается место для разнообразных и свободных 

проявлений интересов самого ребёнка. Это не только праздники, но и просто время, когда он 

может заниматься своим любимым делом, зная, что ему не будут навязывать какие-то другие 

занятия. Иметь свободное время и уметь его наполнять не менее важно для ребёнка, чем уча-

ствовать в коллективных действиях. 

Режим дня. Большое значение для здоровья и физического развития детей имеет ре-

жим дня. Чёткий распорядок в течение суток: постоянное время еды, сна, прогулок, игр и за-

нятий признается обязательным условием правильного воспитания ребёнка. Режим дня в 

разных возрастных группах разработан на основе санитарно-эпидемиологических правил и 

норм и Федеральной образовательной программы дошкольного образования. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учёта воз-

растных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей (законных пред-

ставителей) и предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех ви-

дов детской деятельности. 

В основе организации повседневной жизни в дошкольном отделении лежат базовые 

национальные ценности, традиции региона и Учреждения, задающие культуру поведения в 

дошкольном отделении, определяющие весь уклад дошкольного отделения. 

3.5.3.1.3. Основные характеристики Уклада дошкольного отделения Учреждения. 

1) Цель деятельности дошкольного отделения Учреждения – создание эффективной 

системы, обеспечивающей доступность и равенство возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; создание оптимальных условий для 

реализации образовательной программы дошкольного образования; сохранение уникально-

сти и самоценности детства, как важного этапа в общем развитии человека; сохранение 

единства образовательного пространства. 

2) Миссия дошкольного отделения Учреждения – дошкольное отделение Учреждения 

в своей деятельности осуществляет реализацию принципов и задач образовательного про-

цесса с учётом ФГОС ДО, Федеральной образовательной программы дошкольного образова-

ния, учитывая потребность современного общества в сфере духовно-нравственного воспита-

ния, призвано подготовить дошкольника к эффективной социализации и к личностному са-

мовыражению, имеющего опыт духовной жизни, нравственного поведения, патриотических 

чувств, воспитанных на основе национальных ценностей и национальной культуре. 

3) Принципы жизни и воспитания в дошкольном отделении Учреждения. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультур-

ных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственно-

сти, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов вос-

питания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотвор-

чество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
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- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позво-

ляет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к открытому внутреннему диало-

гу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при по-

строении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реаль-

ную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищённость важных интересов лично-

сти от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

- принцип совместной деятельности ребёнка и педагога: значимость совместной дея-

тельности педагога и ребёнка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

4) Образ дошкольного отделения Учреждения. 

Детский сад в посёлке Иншинский начал свою работу в 1975 году. Учреждение явля-

ется правопреемником муниципального бюджетного дошкошкольного образовательного уч-

реждения «Детский сад комбинированного вида посёлка Иншинский» с 4 декабря 2015 года, 

детский сад стал дошкольным отделением Учреждения.  

По итогам работы, начиная с 1975 года, дошкольное отделение Учреждения считается 

признанным и успешным, что характеризуется: 

- наличием стабильного творческого коллектива; 

- положительным образом каждого педагога; 

- эффективным взаимодействием с социумом и с родителями (законными представи-

телями) обучающихся; 

- комфортностью среды: привлекательностью помещений и территории (чистота, бла-

гоустроенность, оборудование, озеленение, эстетичность оформления); 

- позитивным общественным мнением; 

- достойными результатами выпускников. 

Сложившийся устойчивый положительный образ дошкольного отделения Учрежде-

ния даёт определённую силу в том, что создаёт залог доверия потребителей образовательных 

услуг ко всему происходящему в стенах дошкольного отделения, в том числе таким иннова-

ционным процессам как внедрение и реализация новых программ и технологий, создаёт мо-

тивацию для активного участия в жизни дошкольного отделения как у работников, так и се-

мей обучающихся. 

Используются различные формы подачи информации о деятельности дошкольного 

отделения Учреждения:  

- дни открытых дверей; 

- выставки; 

- праздники; 

- публикация информации на официальном сайте Учреждения; 

- публикация информации в социальной сети «ВКонтакте»; 

- информация на стендах в помещениях учебного корпуса. 

Необходимость осведомлённости социума о деятельности дошкольного отделения 

Учреждения предполагает выстраивание договорных отношений с учреждениями и органи-

зациями разных сфер деятельности, в том числе образования, культуры, здравоохранения. 

5) Отношение к обучающимся, их родителям (законным представителям), работникам 

и партнёрам дошкольного отделения Учреждения. 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания, отношения педагогов и детей 

строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере эмоциональ-

ного благополучия и комфорта, как для ребёнка, так и для взрослого. В дошкольном отделе-
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нии при участии педагогов, музыкальных руководителей, инструктора по физической куль-

туре, педагога-психолога, учителя-логопеда обеспечивается становление и совершенствова-

ние физического, психического и речевого развития детей с учётом индивидуальных особен-

ностей развития каждого обучающийся. Основной формой взаимодействия с детьми и веду-

щим видом деятельности является игра. 

Педагоги и специалисты дошкольного отделения умеют решать эмоциональные про-

блемы детей, помогают им выражать свои чувства и понимать чувства окружающих. 

Отношения педагогов с обучающимися дошкольного отделения выстраиваются по 

правилам: 

- относитесь к ребёнку как к личности; 

- признавайте его право иметь собственные желания, выбирать игрушки, занятия, дру-

зей; 

- всегда обращайтесь к ребёнку только по имени, разговаривайте доброжелательным 

тоном, улыбайтесь; 

- замечайте успехи ребёнка, чаще хвалите; 

- разговаривайте с детьми, как со взрослыми; 

- не игнорируйте детские вопросы; 

- будьте одинаково внимательны к каждому; 

- воздействуйте на эмоции обучающихся; 

- формируйте в группе доброжелательный микроклимат, рассказывайте истории из 

жизни, читайте книги; 

- помогайте детям осознавать свои чувства и переживания, побуждайте детей к сочув-

ствию. 

Отношения с родителями (законными представителями) обучающихся строятся на 

принципах социального партнёрства: 

- учёт интересов сторон; 

- добровольность; 

- доверие; 

- равноправие; 

- взаимодействие; 

- самостоятельность в выборе и принятии решений каждой из сторон; 

- взаимовыгодность; 

- осознанность. 

Отношения работников дошкольного отделения регулируются локальным актом 

«Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого», трудовым договором и 

должностной инструкцией. Учреждение гарантирует каждому работнику соблюдение его 

трудовых прав и социальных гарантий, урегулирование трудовых споров, защиту чести и 

достоинства.  

Для педагогических работников обязательно соблюдение локального акта «Положе-

ние о профессиональной этике муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого». 

Современное дошкольное образовательное учреждение – это социально-

педагогическая система, взаимодействующая с немалым числом организаций, предприятий, 

учреждений, партнёрство с которыми предполагает формирование единого информационно-

го образовательного пространства; налаживание конструктивного взаимодействия. 

Учреждение является открытой социальной системой, способной реагировать на из-

менения внутренней и внешней среды. Взаимодействие с социальными партнёрами позволя-

ет создать возможность расширения культурно-образовательной среды и влиять на широкий 

социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определённые со-

циальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудни-

чества является ребёнок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздей-
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ствие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным безопасным. Взаимоотноше-

ния с партнёрами строятся с учётом интересов детей, родителей (законных представителей) и 

педагогов. 

6) Ключевые правила дошкольного отделения Учреждения. 

Своевременный приход в дошкольное отделение – необходимое условие правильной 

организации образовательно-воспитательного процесса. 

К педагогам группы, независимо от их возраста, необходимо обращаться на Вы, по 

имени и отчеству.  

Конфликтные и спорные ситуации необходимо разрешать в отсутствие детей. Если 

родитель (законный представитель) ребёнка не смог решить какой-либо вопрос с педагогами 

группы, ему следует обратиться к заместителю директора по дошкольной работе. 

Перед тем, как вести ребёнка в дошкольное отделение, родитель (законный предста-

витель) должен проверить, правильно ли тот одет, соответствует ли его одежда и обувь вре-

мени года и температуре воздуха. В правильно подобранной по размеру одежде и обуви ре-

бёнок свободно двигается, меньше утомляется.  

Требования к внешнему виду детей:  

- опрятный вид, застёгнутая одежда и обувь, чистое нижнее белье; 

- умытое лицо;  

- чистые нос, руки, подстриженные ногти;  

- подстриженные и тщательно расчёсанные волосы; у девочек причёска закрепляется 

резинками, бантами, детскими заколками.  

В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга; брать без разрешения вещи 

со стола педагога, даже свои, брать без разрешения личные вещи, в том числе и принесённые 

из дома игрушки других детей; портить и ломать результаты труда других детей. Детям не 

разрешается «давать сдачи», так же, как и нападать друг на друга. Это требование продикто-

вано соображениями безопасности ребёнка.  

Педагог в своей деятельности: 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, го-

товность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития де-

тей, в числе которых забота, тёплое отношение, интерес к каждому ребёнку, поддержка и ус-

тановка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- сотрудничает с родителями (законными представителями), совместно с ними решая 

задачи воспитания детей. 

Педагог должен соблюдать нормы профессиональной этики: 

 - педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей (законных 

представителей) и детей первым; улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 - описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 - не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

дошкольном отделении; 

 - тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 - уважительно относится к личности ребёнка; 

 - умеет заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 - умеет видеть и слышать ребёнка, сопереживать ему; 

 - проявляет уравновешенность и самообладание, выдержку в отношениях с детьми и 

их родителями (законными представителями); 

 - умеет быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях ребёнка; 

 - умеет сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 - умеет сочетать требовательность с чутким отношением к детям; 

 - знает возрастные и индивидуальные особенности детей; 
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 - внешний вид педагога соответствует статусу педагога. 

7) Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в дошкольном отделении Учреждения. 

Ребёнок, начинающий обучение в дошкольном отделении Учреждения, попадает в 

новую среду, узнаёт новые модели поведения, осваивает новые для него формы человече-

ских отношений. У ребёнка начинают формироваться нравственные качества, стремления, 

идеалы. И этому формированию немало способствуют те ритуалы и традиции, которые сло-

жились в дошкольном отделении. 

Каждая такой ритуал и традиция помогают ребёнку освоить ценности коллектива, на-

правлены на сплочение сообщества детей, играют большую роль в укреплении дружеских 

отношений, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредствен-

ное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже не-

разрывно связаны с детством. 

Утро в дошкольном отделении начинается с «Утреннего приветствия» (дети встают в 

круг, берутся за руки, улыбаются друг другу, передают хорошее настроение, говорят привет-

ствия и пожелания на этот день). День завершается в «Вечернем кругу» – дети прощаются до 

следующего дня, говорят другу добрые слова. 

Перемену настроения в течение дня ребёнок может передать через «Календарь на-

строения». Так о настроении ребёнка узнаёт не только педагог, но и его товарищи, которые 

помогают ему найти причину плохого настроения и изменить его в лучшую сторону. 

Самая любимая традиция – празднование дня рождения. Дети с большим желанием, 

интересом готовятся к нему. Совместно с педагогом готовят подарки, сделанные собствен-

ными руками, и интересные поздравления. 

Традиционными являются мероприятия, посвящённые государственным праздникам и 

другим праздничным дням, проведение дней здоровья, участие в социальных и волонтёрских 

акциях. 

Этикет для детей дошкольного возраста представляет собой определённую форму 

общения, помогающую ребёнку адаптироваться в окружающем мире. Первичные представ-

ления о поведенческой культуре малыш получает в семье. Родители приучают ребёнка со-

блюдать правила культурного поведения, объясняют разумность и необходимость. В этом 

возрасте детям свойственно подражать взрослым даже в мелочах, поэтому крайне важно 

контролировать собственные манеры, ведь пример взрослого – лучший способ донести до 

ребёнка нужную информацию. 

Формирование культуры поведения у детей дошкольного возраста начинается с мла-

денчества. Ребёнок неосознанно «впитывает» эмоции окружающих. Доброе отношение, 

улыбки, вежливость, спокойный ровный голос – всё это даёт основу для появления мораль-

ных принципов у ребёнка и помогает в обучении этикету в будущем.  

Речевой этикет – один из главных аспектов гармоничного развития детей, он является 

основой общественных отношений, поэтому требует особого внимания. В дошкольном воз-

расте ребёнок должен усвоить основные правила общения с окружающими.  

Нормы речевого этикета: 

- к 3 годам дети знают «вежливые» слова: ребёнок может поздороваться, попрощать-

ся, извиниться, поблагодарить, обращаясь с просьбой, говорит «пожалуйста»; 

- к 5-6 годам дети должны усвоить, что необходимо: всегда здороваться и прощаться 

со взрослыми и детьми; использовать слова «спасибо» и «пожалуйста»; обращаться ко 

взрослым на «Вы»; извиняться, если совершил проступок; не следует сплетничать и ябедни-

чать; нельзя перебивать собеседника; не оскорблять других людей; не повышать голос; не 

использовать в речи слова-паразиты. 

Формирование речевого этикета у детей старшего дошкольного возраста происходит 

за счёт трёх основных компонентов: употребления разных форм речевого этикета, умение 

«развернуть» их и сопроводить приветливой мимикой и вежливой интонацией. 
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Как только ребёнок начинает есть со взрослыми, пора прививать нормы поведения за 

столом. Знать с младенчества, для чего нужны разные виды вилок и бокалов, малышу необ-

ходимости нет, но базовые навыки он должен усвоить. 

Правила столового этикета: 

- к 3 годам дети должны знать, что: надо мыть руки перед приёмом пищи; есть нужно 

в определённых местах; при приёме пищи пользоваться столовыми приборами; нельзя играть 

с едой; принимать пищу необходимо аккуратно. 

- к 4-5 годам ребёнок должен знать основные правила: садиться за стол вместе со все-

ми; говорить «приятного аппетита» и «спасибо»; использовать салфетку; не класть локти на 

стол; не разговаривать с набитым ртом; не брать еду руками; не чавкать; если нужен столо-

вый прибор, попросить передать, а не тянуться через весь стол; сидеть прямо, не вертеться; 

не класть ногу на ногу; 

- к 6-7 годам можно увеличить количество используемых столовых приборов, расска-

зать, как сервировать стол. 

Правила поведения на улице: нельзя бросать мусор на землю, а не в урну; нельзя хо-

дить по газонам и клумбам; нельзя задевать окружающих; нельзя громко кричать; нельзя 

уходить с незнакомыми людьми. 

8) Особенности РППС, отражающие образ и ценности дошкольного отделения Учре-

ждения. 

Ориентиры для педагогов дошкольного отделения в оформлении РППС: традицион-

ные ценности российского общества; направления воспитания (патриотическое, духовно-

нравственное, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, эстети-

ческое); основные государственные и народные праздники. 

Особенностью организации развивающей предметно-пространственной среды групп 

дошкольного отделения является акцент, сделанный педагогами, на разнообразном материа-

ле по краеведению и патриотическому воспитанию (по ознакомлению с Тульским краем, 

Россией). С учетом этнокультурных и региональных особенностей знакомим детей: с насе-

лёнными пунктами, природой и достопримечательностями Тульского края; национальными 

костюмами, играми, декоративно-прикладным искусством и народными промыслами, тради-

циями, праздниками русского народа. 

Значимые компоненты РППС дошкольного отделения: 

- мини-музей «Горница»; 

- краеведческая коллекция предметов народного быта; 

- краеведческая коллекция предметов декоративно-прикладного искусства; 

- зимний сад; 

- экологическая тропа на участке; 

- цветники и огородные грядки на участке; 

- патриотические уголки; 

- уголки эмоций и «Календарь настроения»; 

- выставки творческих работ детей; 

- выставки совместных работ детей и родителей (законных представителей); 

- информационные стенды о безопасной жизнедеятельности и здоровьесбережении; 

- информационные стенды о здоровом питании детей; 

- поздравительные стенды «С днём рождения!»; 

- стенды и альбомы с фотографиями совместных мероприятий и праздничных собы-

тий. 

9) Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда дошкольного 

отделения Учреждения. 

Социокультурное развитие человека осуществляется в процессе вхождения в контекст 

современной культуры, присвоения общечеловеческих и отечественных ценностей, социаль-

ных норм и традиций. При этом происходит выстраивание своей жизненной траектории, об-

ретение опыта и свободного самоопределения. 
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Дошкольный возраст является благоприятным периодом для социокультурного разви-

тия, перед детьми открывается мир духовных ценностей, нравственных принципов, челове-

ческих взаимоотношений. 

Процесс социокультурного развития в дошкольном отделении, согласно ФГОС ДО, 

направлен на формирование самостоятельной и зрелой личности, развитие и совершенство-

вание всех сфер ребёнка, корректировку системы ценностей с учётом выработанных общест-

вом. Достижение этих целей предполагается через создание условий для саморазвития, раз-

вития творческого потенциала, развитие коммуникативных способностей, формирование ак-

тивной жизненной позиции, реализацию принципов гуманизма и личностно-

ориентированного воспитания.  

Социокультурное развитие детей тесно связано со взаимодействием ребёнка с людь-

ми, которые заинтересованы в его благополучном развитии. Это могут быть члены семьи, 

работники учреждений образования, культуры, спорта и так далее. Эти люди делятся с деть-

ми своими знаниями, опытом; помогают детям понять и принять социально-культурные осо-

бенности своего общества (а именно культурные средства и формы, социально-культурные 

ценности, нормы, установки); а также адаптироваться в социально-культурной среде. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания является вариатив-

ной составляющей Программы воспитания. Он учитывает этнокультурные, конфессиональ-

ные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов Програмы воспи-

тания. Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального парт-

нёрства дошкольного отделения Учреждения. В рамках социокультурного контекста повы-

шается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Про-

грамме воспитания. 

 

Внешняя социальная и культурная среда дошкольного отделения 

 

Учреждения культуры 
Иншинский библиотечный пункт 

МАУК «КДС» ОП Дом культуры «Иншинский» 

Учреждения здравоохранения ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет» 

 

Социокультурное окружение дошкольного отделения Учреждения способствует соз-

данию единого образовательного пространства, что благоприятно сказывается на полноцен-

ном развитии и образовании детей. 

 

3.5.3.2. Воспитывающая среда дошкольного отделения Учреждения 

 

3.5.3.2.1. Уклад и ребёнок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды.  

Воспитание начинается с создания для растущего человека воспитывающей среды. 

Как показывает практика и жизненный опыт, чем в более раннем возрасте человек 

оказывается в условиях, благоприятствующих его развитию, чем раньше он испытывает чув-

ство радости и удовлетворения от саморазвития и самореализации, тем больше у него шан-

сов состояться как личность.  

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспи-

тывающей средой. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-

смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая харак-

теристика уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и уни-

кальности. 

Воспитывающая среда строится по трём линиям: 

- «от педагога», который создает предметно-образную среду, способствующую воспи-

танию необходимых качеств; 
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- «от совместной деятельности ребёнка с ОВЗ и педагога», в ходе которой формиру-

ются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребёнка с ОВЗ в ходе специ-

ально организованного педагогического взаимодействия ребёнка с ОВЗ и педагога, обеспе-

чивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребёнка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельно-

сти, в особенности – игровой. 

Цель воспитывающей среды – создание благоприятных условий воспитания ребёнка 

как личности, гражданина в процессе освоения и принятия им ценностей, нравственных ус-

тановок и моральных норм общества. 

Задачи: 

- расширение социального опыта, принятие общепринятых норм и правил жизни че-

рез организацию игровой, проектной деятельности, вовлечение родителей в процесс социа-

лизации детей; 

- формирование начальных основ сотрудничества в триаде педагог-ребёнок-родитель 

(законный представитель) в процессе игрового взаимодействия в ведущей деятельности каж-

дого возрастного этапа: раннее детство – общение и предметная деятельность, дошкольное 

детство – общение и игра; 

- становление творческого начала, развитие воображения ребёнка посредством вовле-

чения его в активный процесс познания. 

Отсюда возникают стратегические задачи воспитания в дошкольном отделении Уч-

реждения: 

- создание в индивидуальном развитии ребёнка такой воспитывающей среды, которая 

позволила бы регулировать стихийные воздействия среды и создать нишу культурного раз-

вития дошкольников, включить все воспитательные воздействия в целостный образователь-

ный процесс,  

- не только вооружить детей готовыми образцами поведения, но и сформировать базо-

вую систему ценностей, основу морального, нравственного поведения в течение всей жизни. 

Работа педагога дошкольного отделения Учреждения включает в себя несколько на-

правлений: 

- создание в «педагогическом пространстве» ребёнка социокультурной среды разви-

тия; 

- педагогическое влияние на семью как фактор воспитания; 

- создание и развитие коллектива сверстников как среды обитания и самоактуализа-

ции ребёнка. 

Воспитательный процесс в дошкольном отделении Учреждения организуется в разви-

вающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных ус-

ловий и пространством собственного «Я» ребёнка.  

Важнейшие образовательные и воспитательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отноше-

ния детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственно-

сти); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

3.5.3.2.2. Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка 

к окружающему миру, другим людям, себе: 

- знакомство дошкольников с родной природой – первый шаг в познании окружающе-

го мира, воспитания любви к Родине. (В результате отношения дошкольника с природой 

формируются самобытные ценностные отношения, в которых природа делается особенно 

значительной. Природа обнаруживается не только сферой жизнедеятельности человека, но и 

средой его обитания, которую человек трансформирует, образовывая «вторую природу», 

вследствие этого отношение к природе содержит в себе культурологическое содержание. В 
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частности, эмоциональная реакция по отношению к природе, подвергшейся негативному ан-

тропогенному воздействию, должна выражаться такими нравственными категориями, как 

сопереживание, беспокойство, чувство сопричастности); 

- использование художественных средств, с целью формирования у каждого ребёнка 

собственного отношения к окружающему миру, другим людям, себе (художественная лите-

ратура, изобразительное искусство, музыка, кино); 

- развитие у ребёнка уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, по-

ощрение готовности к сотрудничеству и поддержки другого в трудной ситуации; 

- опора на личный опыт детей, уважение мнения каждого ребёнка, как воспитателем, 

так и сверстниками; 

- систематичность и непрерывность процесса формирования ценностного отношения 

к окружающему миру, к другим людям, к себе. 

Важное место в формировании положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе отводится значимому взрослому, который сопровождает развитие дошкольника. 

Ребёнок как член социума постоянно включён в предмет познания, в систему человеческих 

отношений, где происходит диалог личностей, ценностных установок. Собственный поиск 

жизненных установок, освоение образцов и норм деятельности осмысленно соединены у ре-

бёнка со значимым другим: родителем, педагогом, сверстником. Душевные богатства до-

школьников умножаются через душевное богатство взрослого, так как дети данной возрас-

тной группы во всём стремятся подражать и копировать того, кто находится рядом с ними. 

Человеческие отношения: душевная щедрость, чуткость к человеку, понимание его и состра-

дание – всё это проявляется в личности дошкольника через отношения к нему взрослого и 

остаётся на всю жизнь. Умение выделять таких людей из окружения, прислушиваться к ним, 

ценить их и следовать их советам – вся эта наука жизни от взрослого в своей основе запечат-

левается у ребёнка. Отсюда особая роль, которая отводится воспитателю, и особая ответст-

венность перед детьми, перед государством. Главное качество педагога дошкольного образо-

вательного учреждения, на наш взгляд, это доброта, любовь к людям, щедрость души, ис-

кренность в отношениях с детьми. И главное его дело – целенаправленно влиять на ребёнка, 

развивая богатство его души, помогать ему в становлении собственного Я, направляя про-

фессионально и с любовью его усилия, корректируя отношения между детьми.  

Формирование положительного отношения к окружающему миру, другим людям и 

самому себе у ребёнка дошкольного возраста – это процесс сознательного изменения своего 

Я под влиянием значимого взрослого и сверстников. В целом развитие личности дошкольни-

ка связано с целенаправленной педагогической деятельностью, ориентированной на пости-

жение ребёнком личностных смыслов своей активности. Ребёнок дошкольного возраста как 

сознательное существо стремится понять смысл происходящего, осмыслить увиденное и ус-

лышанное. Именно понимание окружающих людей и себя в существующем мире выступает 

процедурой осмысления, основанной на рефлексивной деятельности; вызывает внутренние 

изменения в сознании ребёнка, формирование образа Я. 

3.5.3.2.3. Условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка 

в соответствии с традиционными ценностями российского общества: 

- организация мероприятий, посвящённых основным государственным и народным 

праздникам; 

- ознакомление детей с культурными традициями России и Тульского края: предметы 

быта, жилище, народный и национальный костюм, фольклор, песни, народные игры, декора-

тивно-прикладное искусство, народные промыслы, народные традиции и праздники; 

- наличие в РППС дошкольного отделения краеведческих коллекций, мини-музея 

«Горница»; 

- развитие познавательной активности и проектной деятельности дошкольников. 

3.5.3.2.4. Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозра-

стное детское сообщество: 
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- наличие различных центров активности, предоставляющих детям возможность са-

мостоятельно действовать, творить, получать опыт деятельности, в особенности – игровой; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых; 

- организация массовых мероприятий: праздники, соревнования, социальные акции и 

других. 

3.5.3.2.5. Воспитывающая среда в дошкольном отделении тесно связана с развиваю-

щей средой. Трудно определить, что влияет больше на ребёнка – занятия или распорядок 

дня, традиции, заведённые в группе? На каждом занятии педагог ставит перед собой помимо 

обучающих и развивающих – воспитательные задачи. В свободной жизни дошкольника – что 

ни момент, то – воспитание. Воспитание повседневностью – сложное дело. Оно требует от 

взрослого большого педагогического такта, выдержки, доброты, человечности. 

На воспитание детей в дошкольном отделении немаловажное значение оказывает об-

становка в здании учебного корпуса, внешний вид взрослых, обращение друг к другу. Очень 

важна эстетика быта, оформление помещений. Если кругом чисто, красиво, то легче форми-

ровать навыки аккуратности и трудолюбия, дети приучаются самостоятельно замечать непо-

рядок и устранять его. Особая роль отводится художественному оформлению помещений: 

спокойные тона стен, красивые занавески на окнах, с чувством меры подобранные украше-

ния.  

 

3.5.3.3. Общности дошкольного отделения Учреждения 

 

3.5.3.3.1. Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих 

цели совместной деятельности. 

3.5.3.3.2. В дошкольном отделении выделяются следующие общности: 

- педагог – дети; 

- родители (законные представители) – ребёнок (дети); 

- педагог – родители (законные представители). 

3.5.3.3.3. Ценности и цели профессионального сообщества. 

Профессиональные ценности – это те ориентиры, на основе которых человек выбира-

ет, осваивает и выполняет свою профессиональную деятельность. 

Присвоение профессиональных ценностей специалистом начинается с момента выбо-

ра и овладения педагогической профессией, и продолжается в течение всей профессиональ-

ной деятельности.  

Присвоение профессиональных ценностей предполагает: 

- осознание своей принадлежности к определённой профессиональной общности;  

- изменение отношения к себе как профессионалу;  

- изменение внутренних, субъективных профессиональных идеалов;  

- знание о своих сильных и слабых сторонах, путях совершенствования. 

Профессиональные ценности играют исключительно важную роль в формировании 

личности профессионала, выступают в качестве высшего уровня регуляции поведения чело-

века, выражают направленность его интересов и потребностей, определяют присущие ему 

установки и мотивацию в сфере профессиональной деятельности. 

Педагогические ценности – относительно устойчивые ориентиры, с которыми педаго-

ги соотносят свою жизнь и свою педагогическую деятельность. Общечеловеческие ценности 

в сочетании с педагогическими ценностями создают основу для совершенствования профес-

сионально-педагогической деятельности. 

Цель профессионального сообщества – создание условий для самореализации и про-

фессионального роста педагогов. 

3.5.3.3.4. Ценности и цели профессионально-родительского сообщества. 



72 
 

Семейные ценности и традиции – это основа уклада крепкой и дружной семьи. Они 

регулируют жизнедеятельность всех членов семьи, способствуют сближению, укреплению 

взаимоуважения и взаимопонимания в семье. Именно семейные ценности лежат в основе 

воспитания детей. Также родители являются основными трансляторами ценностей россий-

ского народа.  

Цель профессионально-родительского сообщества – обеспечение права семьи на про-

фессиональную поддержку в воспитании и образовании детей, создании благоприятных ус-

ловий для повышения педагогической и психологической грамотности родителей (законных 

представителей) ребёнка; вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

3.5.3.3.5. Ценности и цели детско-взрослой общности. 

Детско-взрослую общность целесообразно рассмотреть через ценностно-смысловое 

взаимодействие, в котором происходит выход на общечеловеческие ценности, задаётся образ 

социальных отношений и коллективной деятельности.  

Детско-взрослая общность – это объединение субъектов (педагогов, детей, их родите-

лей (законных представителей)) на основе общих ценностей, ценностных ориентиров, норм, 

смыслов общения и взаимодействия, характеризующееся наличием общих традиций, инно-

ваций, помощью и поддержкой друг друга. 

Цель детско-взрослой общности – развитие профессионализма педагогов и педагоги-

ческой культуры родителей, успешная социализация и самореализация ребёнка. 

3.5.3.3.6. Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания 

детей. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми работниками дошкольного 

отделения. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагог, а также другие работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ори-

ентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначитель-

ные 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 чув-

ства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чут-

кость 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, доброжелатель-

ность и другие); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли детей; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за своё поведение. 

В дошкольном отделении осуществляется коллективное планирование, разработка и 

проведение общих мероприятий. Существует практика создания творческих групп педаго-

гов, которые оказывают консультационную поддержку своим коллегам в организации воспи-

тательных мероприятий. 

Профессионально-родительская общность включает работников дошкольного отделе-

ния Учреждения и всех взрослых членов семей обучающихся, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача – объединение усилий по воспитанию ребёнка в семье и в дошкольном отделении Уч-
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реждения. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребёнка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оп-

тимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотвор-

чество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребёнку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребёнка. 

Находясь в общности, ребёнок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вно- 

сят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребёнком и становятся его собст-

вен- ными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений её участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

3.5.3.3.7. Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия 

детей. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

дошкольном отделении обеспечена возможность взаимодействия ребёнка, как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включённость ребёнка в отношения со старшими, помимо подра-

жания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех пра-

вилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ре-

бёнка 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. 

 

3.5.3.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

 

1) Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

2) Соотнесение образовательных областей с направлениями воспитания: 

- образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспита-

ния; 

- образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным 

и патриотическим направлениями воспитания; 

- образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетиче-

ским направлениями воспитания; 

- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эс-

тетическим направлением воспитания; 

- образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздо-

ровительным направлениями воспитания. 

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «При-
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рода», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничест-

во», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населённому пункту, родному краю, своей 

стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным предста-

вителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нрав-

ственным 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, общи-

тельности, 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. 

4) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное раз-

витие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Ро-

дина» и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

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. 

5) 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). 

6) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культу-

ра», «Человек», «Природа», что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различ-

ным 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; 
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- 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). 

7) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое разви-

тие» 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, ин-

тереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 

3.5.3.5. Формы совместной деятельности в дошкольном отделении Учреждения 

 

3.5.3.5.1. Работа с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ 

 

Работа с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ дошкольного возрас-

та должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения Учреждения. 

 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества 

педагогов и родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, 

используемые в дошкольном отделении в процессе воспитательной работы 

 

Взаимодействие педагога дошкольного отделения Учреждения с родителями (закон-

ными представителями) детей с ОВЗ предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаи-

модоверие, знание и учёт педагогом условий семейного воспитания, а родителями – условий 

воспитания в дошкольном отделении. Также оно подразумевает обоюдное желание родите-

лей (законных представителей) и педагогов поддерживать контакты друг с другом. Термин 

«взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами переживаниями, общение.  

Цель взаимодействия – установление партнёрских отношений участников педагогиче-

ского процесса, приобщение родителей (законных представителей) к жизни дошкольного от-

деления Учреждения. 

Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей (законных представителей): 

переход от сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических знаний к 

сотрудничеству как межличностному общению педагога с родителями (законными предста-

вителями) диалогической направленности. Ключевым понятием здесь является диалог, под 

которым подразумевается личностно равноправное общение, совместное приобретение опы-

та. Важной составляющей диалогических отношений является конгруэнтность – способность 

общающихся искренне выражать испытываемые ими чувства. При этом реализуется прин-

цип позитивного безусловного принятия другого человека.  

Взаимодействие предполагает также безоценочный стиль отношений. Недопусти-

мость анализа личности родителя (законного представителя) по степени его педагогической 

«грамотности-неграмотности», «активности-пассивности», «готовности-неготовности» к со-

трудничеству. 

Конфиденциальность (секретность, доверительность) предполагает: готовность педа-

гога терпимо относиться к тому, что члены семьи обучающихся по разным причинам могут 

скрыть от него существенную информацию; предотвращение от приватных связей с членами 

семьи. 

К новым подходам к взаимодействию относится также учёт личного опыта родителей. 
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Сформированные у родителей (законных представителей) стремление понять ребёнка, 

умение творчески применять полученные педагогические знания будут способствовать по-

явлению взаимопонимания между ними, эмоционально-положительного, осознанного, нрав-

ственно-мотивированного отношения ребёнка к требованиям взрослого. 

 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ 

 

Коллективные формы - родительские собрания; 

- педагогические лектории; 

- групповые консультации; 

- социально-значимые и волонтёрские акции. 

Индивидуальные формы - индивидуальные консультации; 

- беседы. 

Наглядно-информационные формы 

 

- папки-передвижки; 

- стенды; 

- выставки; 

- фотоальбомы; 

- дни открытых дверей. 

Информационно-аналитические формы 

 

- тесты; 

- опросы; 

- анкетирование; 

- мониторинговые исследования. 

Досуговые формы 

 

- совместные досуги; 

- праздники; 

- выставки. 

Познавательные формы 

 

- тренинги; 

- практикумы; 

- мастер-классы; 

- совместная деятельность родителей (закон-

ных представителей) и дошкольников (вы-

ставки, проектная деятельность, составление 

коллекций и другие). 

 

В общении с родителями активно используются дистанционные технологии. Инфор-

мационная оперативность общения участников образовательных отношений обеспечивается 

созданием и функционированием групп в социальных сетях, общением в мессенджере. 

Официальный сайт Учреждения в сети Интернет обеспечивает открытость и доступ-

ность информации о деятельности Учреждения, в том числе дошкольного отделения, спо-

собствует эффективному взаимодействию между участниками образовательного процесса 

(педагогами и семьями обучающихся). 

 

3.5.3.5.2. События дошкольного отделения 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 спон-

танно 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 ребён-

ком. 
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К событиям дошкольного отделения Учреждения относятся: 

1) Проекты воспитательной направленности. 

Реализуются по всем направлениям воспитания (патриотическое, духовно-

нравственное, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, эстети-

ческое), в соответствии с тематикой плана воспитательной работы. 

2) Праздники. 

Ежегодно проводимые мероприятия, связанные с основными государственными, на-

родными и региональными праздниками, в которых участвуют все обучающиеся дошкольно-

го отделения Учреждения. Организуются в соответствии с планом воспитательной работы. 

3) Общие дела. 

Творческие, интересные и значимые для дошкольников дела, которые планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми («День именинни-

ка», досуги, показ спектакля для детей из другой группы, участие в социальных акциях и 

другие). 

4) Ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка). 

Утренний и вечерний круг способствуют: развитию общения и взаимодействия ре-

бёнка с взрослыми и сверстниками; сплочению детского коллектива; осознанию и анализу 

своих поступков и поступков сверстников; умению договариваться о совместных правилах 

группы и планах. В утреннем кругу обсуждаются темы в соответствии с планом воспита-

тельной работы. 

Прогулка. Направления воспитания: патриотическое (воспитание у детей любви к 

родному краю, родной природе); духовно-нравственное и социальное (совместная деятель-

ность); познавательное (наблюдения в природе); физическое и оздоровительное (подвижные 

игры, эстафеты); трудовое (труд в природе); эстетическое (воспитание любви к прекрасному, 

к природе). 

5) Режимные моменты (приём пищи, подготовка ко сну и прочее). 

Направления воспитания: трудовое (дежурство); социальное (воспитание культурно-

гигиенических навыков, приобщение к столовому этикету, воспитание культуры поведения 

за столом). 

6) Свободная игра. 

Игры, в которых формируется отношение к труду, осваиваются нормы и правила по-

ведения и другое. Сюжетно-ролевые игры, связанные с трудом, профессиями; правилами по-

ведения в общественных местах (транспорт, музей и прочие) и другие. 

7) Свободная деятельность. 

Направления воспитания: духовно-нравственное и социальное (воспитание культуры 

поведения и отношений, соблюдение правил этикета, принятых в обществе). Говоря о куль-

туре поведения, выделяют понятия «нравственное правило» и «нравственная норма». Необ-

ходимым условием успешного усвоения нравственных норм в дошкольном возрасте является 

организация практики поведения. Имеется в виду деятельность, где приобретаемые правила 

могли бы при соответствующих условиях превращаться в норму поведения каждого ребёнка. 

 

3.5.3.5.3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой ор-

ганизации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках ко-

торой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в дошкольном отделении Учреждения. 
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Основные виды организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

в дошкольном отделении Учреждения 

 

Виды организации 

совместной деятельности 
Воспитательный потенциал 

Ситуативная беседа,  

рассказ, советы, вопросы 

Основным назначением бесед, используемых в воспита-

тельной практике, является привлечение детей к оценке поступ-

ков, событий, явлений общественной жизни и на данной основе 

формирования у них соответствующего отношения к окружаю-

щей действительности. 

Беседа состоит из нескольких этапов. На первом этапе педа-

гог обосновывает тему. На втором, основном этапе беседы даёт-

ся материал для обсуждения. Затем педагог начинает ста-

вить вопросы так, чтобы обучающиеся свободно высказывали 

свои мнения, приходили к самостоятельным обобщениям и вы-

водам. На последнем, заключительном этапе педагог обобщает 

все высказывания, на их основе формулирует наиболее разум-

ное, по его мнению, решение обсуждаемой проблемы. 

Рассказ как метод воспитания – это небольшое по объёму 

логичное изложение событий, которые содержат наглядный 

пример или анализ тех или иных моральных понятий и дейст-

вий. Прежде всего, рассказ пробуждает положительные чувства, 

он учит сопереживанию, раскрывает содержание той или иной 

нормы, представляет положительный или отрицательный образ 

героя. Рассказ дополняет знания обучающихся о нормах и пра-

вилах поведения людей в разнообразных ситуациях и способст-

вует стремлению следовать положительному образцу и избегать 

недостойного. Метод рассказа даёт возможность обучающимся с 

новых нравственных позиций оценивать своё собственное пове-

дение и жизнь детского коллектива. 

Социальное моделирова-

ние, воспитывающая 

(проблемная) ситуация, 

составление рассказов из 

личного опыта 

Моделирование социальных ситуаций позволяет вовлечь 

детей в живое общение и таким образом учит обращать внима-

ние на проблемы, возникающие в реальной действительности, 

находить выход из различных ситуаций. Опыт, полученный 

детьми при непосредственном участии в беседе, лучше запоми-

нается, и при возникновении подобной проблемы в жизни, ребё-

нок уже готов к её решению. 

В педагогике метод воспитывающих ситуаций позволяет 

одновременно решать две задачи: диагностировать уровень раз-

вития требуемых качеств и воспитывать эти качества. 

Воспитывающая ситуация, это естественная или преднаме-

ренно созданная обстановка, в которой обучающийся вынужден 

действовать и в своих действиях обнаружить уровень сформи-

рованности у него определённых качеств. 

Таким образом, педагог может оценить, в каком состоянии 

находится детский коллектив и каждый из его членов на данном 

этапе, и правильно построить воспитательный процесс. 

Создаётся воспитывающая ситуация с целью формирования 

у обучающихся определённых навыков, опыта правильного по-

ведения. Это, например, ситуация распределения обязанностей и 

поручений, подарков и наград, выбора между личным и общест-

венным и тому подобное. 
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Чтение художественной 

литературы с последую-

щим обсуждением и вы-

водами, сочинение рас-

сказов, историй, сказок, 

заучивание и чтение сти-

хов наизусть 

Художественная литература несёт в себе огромный воспи-

тательный потенциал, так как является традиционным средством 

формирования духовно-нравственных ценностей. Произведения 

художественной литературы позволяют детям расширить и обо-

гатить свой эмоциональный опыт, формировать нравственные 

чувства и оценки, нормы нравственного поведения. 

Педагог помогает дошкольникам переносить эти чувства и 

эмо- ции в повседневную жизнь, в реальное взаимодействие со 

сверстниками: видеть и понимать эмоции, эмоциональное со-

стояние окружающих; повторять в жизненных ситуациях нрав-

ственное поведение героя произведения (помогать, защищать, 

сопереживать); обнаруживать в жизни ситуации, похожие по 

своей нравственной сути с описанными в произведении и дру-

гое. 

Разучивание и исполне-

ние песен, театрализация,  

драматизация, этюды- 

инсценировки 

Воспитательный потенциал театрализации – в больших 

возможностях педагога, который через интерес, удовольствие, 

развлечение может донести до ребёнка главные человеческие 

ценности, привлечь внимание к важным событиям, осмыслить 

собственные и чужие поступки. 

Рассматривание и обсуж-

дение картин и книжных 

иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презента-

ций, мультфильмов 

 

Воспитательным потенциалом обладают иллюстрации в 

детских книгах, которые открывают новые смыслы отдельных 

слов и самого произведения. Выполняя социализирующую 

функцию, иллюстрации формируют у детей знания о разных 

моделях поведения людей, помогают приобрести навыки пони-

мания мыслей и чувств других людей. 

Особое воспитательное значение имеют жанровая картина и 

портрет, так как они созвучны опыту детей. 

Воспитательный потенциал изобразительного искусства 

проявляется и в том, что в процессе восприятия детьми художе-

ственных произведений актуализируется потребность в отобра-

жении увиденного в собственную изобразительную деятель-

ность. 

Организация выставок 

(книг, репродукций  

картин, тематических или 

авторских, детских поде-

лок и тому подобное) 

Выставочная работа предоставляет дополнительные воз-

можности для осуществления воспитания по всем направлени-

ям. 

Художественные выставки. Знакомство с произведениями 

художников, жанрами изобразительного искусства, с народными 

промыслами. 

Выставки-конкурсы. Вовлечение в совместную деятель-

ность детей, родителей (законных представителей) и педагогов. 

Выставки детского творчества, персональные выставки ра-

бот одарённых детей (рисунок, лепка, аппликация, поделки из 

разных материалов). 

Познавательные выставки. Расширение представлений де-

тей о разных материалах, о рукотворном мире, знакомство с об-

разцами изделий, профессиями. 

Музейно-исторические выставки. Знакомство детей с исто-

рическими событиями, приобщение к музейной культуре, вос-

питание любви к Родине. 

Эколого-краеведческие выставки. Знакомство с природой 

Тульского края, формирование экологической культуры, воспи-

тание нравственных и эстетических чувств. 
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Книжные выставки: посвящённые праздникам, памятным 

датам; жанрам литературы; о жизни и творчестве выдающихся 

людей. 

Экскурсии (в музей,  

в общеобразовательную 

организацию и тому 

подобное), посещение 

спектаклей, выставок 

Экскурсионная деятельность обладает значительным обра-

зовательным и воспитательным потенциалом. 

Экскурсию можно рассматривать как наглядный метод по-

лучения определённых знаний и воспитания путём посещений 

по заранее разработанной теме определённых объектов со спе-

циальным руководителем (экскурсоводом). 

Экскурсия является эффективным способом организации 

более интересного, познавательного и разнообразного воспита-

тельно-образовательного процесса. 

Экскурсия предполагает путешествие в коллективе, что са-

мо по себе воспитывает в личности необходимость существова-

ния в обществе. К тому же происходит знакомство с социально-

культурными и нравственно-этическими правилами в процессе 

пребывания в местах туристского интереса, что также анализи-

руется и запоминается ребёнком, формируя нравственную со-

ставляющую его личности. 

Важнейшей частью эстетического воспитания является ху-

дожественное воспитание, использующее в качестве воспита-

тельного воздействия средства искусства, формирующее специ-

альные способности и развивающее дарования в определённых 

его видах – изобразительном, музыкальном, вокальном, хорео-

графическом, театральном, декоративно-прикладном и других. 

С этой точки зрения экскурсионная программа должна быть на-

полнена посещением музеев, выставок, картинных галерей, па-

мятников архитектуры и искусства, с обязательной информаци-

онной составляющей в виде экскурсионной информации. 

Игровые методы (игровая 

роль, игровая ситуация, 

игровое действие и дру-

гие) 

Воспитывающий потенциал игры всегда зависит, во-

первых, от содержания познавательной и нравственной инфор-

мации, заключённой в тематике; во-вторых, от того, каким геро-

ям подражают дети; в-третьих, он обеспечивается самим про-

цессом игры как деятельности, требующей достижения цели, 

самостоятельного нахождения средств, согласования действий с 

партнёрами, самоограничения для достижения успеха и, конеч-

но, установления доброжелательных отношений. Игры, таким 

образом, дают детям очень важный навык совместной работы. 

Использование игры как воспитательного средства позволя-

ет достичь значительных результатов. Ребёнку не нужно много-

кратно повторять правила поведения в общественных местах, за 

столом, на празднике и так далее. Достаточно показать это на 

примере игры и дать возможность попрактиковаться в их при-

менении вплоть до выработки устойчивого навыка. 

Играя в сюжетно-ролевые игры, дети быстро вживаются в 

роль взрослого и сами становятся инициаторами выполнения 

существующих норм и правил. Разыгрывания разных форм по-

ведения позволят детям выбрать именно те, которые считаются 

нормой в обществе. Таким образом, у дошкольников формиру-

ются модели правильного поведения. 

В игре ребёнок приобретает основные навыки общения, ка-

чества, необходимые для установления контакта со сверстника-
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ми. Игра является эффективным средством формирования лич-

ности дошкольника, его морально-волевых качеств. 

Демонстрация собствен-

ной нравственной пози-

ции педагогом, личный 

пример педагога, приуче-

ние к вежливому обще-

нию, поощрение (одобре-

ние, тактильный контакт,  

похвала, поощряющий 

взгляд) 

Личный пример педагога несёт в себе воспитательные цели, 

и он постоянно должен помнить о важности своего личного 

примера. 

Личный пример педагога в поступках, деятельности, внеш-

нем виде оказывает самое прямое воздействие на воспитание 

детей дошкольного возраста. Это накладывает на педагогов, 

большую ответственность, ведь, чем больше педагог стремится 

к совершенству, тем больше хочет быть похожим на него ребё-

нок. 

Для более точной конкретизации личности воспитателя был 

разработан документ о профессиональном стандарте педагога, в 

котором раскрываются не только профессиональные качества, 

но и моральные, необходимые для формирования личности ре-

бёнка. 

 

3.5.3.6. Организация предметно-пространственной среды 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников об-

разовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе. 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную специфи-

ку, а также специфику Учреждения и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспи-

тания обучающихся с ОВЗ; 

- игрушки.  

 

Перечень конкретных позиций предметно-пространственной среды 

дошкольного отделения Учреждения 

 

1) Знаки и символы государства, Тульской области: 

- государственный флаг, государственный герб и государственный гимн Российской 

Федерации; 

- флаг, герб и гимн Тульской области; 

- флаг, герб и гимн муниципального образования город Тула; 

- патриотические уголки в группах. 

2) Компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особен-

ности социокультурных условий, в которых находится Учреждение: 

- географические карты, фотографии, иллюстрации, открытки, тематические альбомы, 

слайды, посвящённые Тульскому краю, городу Туле; 

- фотографии известных людей Тульского края – героев, учёных, космонавтов, писа-

телей, поэтов, художников, спортсменов; 

- документальные и художественные литературные произведения, посвящённые 

Тульскому краю, городу Туле; 

- мини-музей «Горница»; 

- краеведческая коллекция предметов народного быта Тульского края; 

- краеведческая коллекция предметов декоративно-прикладного исскуства Тульского 

края; 

- краеведческие стенды; 
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- детские рисунки, поделки, макеты, результаты проектной деятельности. 

3) Компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культу-

ру России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа: 

- географические карты, фотографии, иллюстрации, открытки, тематические альбомы, 

слайды, посвящённые России; 

- иллюстрированные детские энциклопедии; 

- фотографии изветных людей России – национальных героев, учёных, космонавтов, 

писателей, поэтов, художников, спортсменов; 

- тематические дидактические, настольно-печатные игры (праздники, достопримеча-

тельности, народы России); 

- пазлы, кубики (достопримечательности, природные особенности России); 

- альбомы для раскрашивания; 

- детские рисунки, поделки, макеты, результаты проектной деятельности; 

- предметы старины и народно-прикладного искусства, игрушки, куклы в националь-

ных костюмах народов России; 

- сказки народов России, иллюстрации к ним; 

- пословицы и поговорки о Родине; 

- былины, изображения былинных богатырей; 

- документальные и художественные литературные произведения, посвящённые Рос-

сии, Родине; 

- наглядные материалы «День Победы» (фотографии, иллюстрации, открытки, тема-

тические альбомы, репродукции картин) 

4) Компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопас-

ность: 

- наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической культу-

ры: наборы картин (растительный и животный мир нашей полосы, жарких стран, северных 

широт), муляжи, дидактические игры и другое; 

- экологическая тропа на участке; 

- зимний сад; 

- комнатные растения в группах;  

- мини-огород, цветники, ягодники; 

- инструменты для ухода за растениями; 

- тематические материалы, связанные с основами безопасностью жизнедеятельности 

(иллюстрации, игры и пособия); 

- тематические материалы, связанные с пожарной безопасностью (иллюстрации, по-

собия, игры); 

- тематические материалы, связанные с безопасностью на дорогах и правилами до-

рожного движения (иллюстрации, пособия, игры); 

- схемы и макеты (проезжая часть, светофор, дорожные знаки). 

- материалы и оборудование, моделирующее транспортную среду города: мини-трек и 

автодорожка для изучения правил дорожного движения; 

- тематические материалы, связанные с информационной безопасностью. 

5) Компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совме-

стной деятельности: 

- фотоальбомы, отражающие жизнь группы и дошкольного отделения; 

- игровое оборудование, игрушки, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Гараж» и другие; 

- неоформленный или полифункциональный материал, который может быть исполь-

зован в качестве предметов-заместителей, а также маркеров игрового пространства. 

6) Компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, ра-

дость общения с семьёй: 
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- иллюстрации и репродукции картин, изображающие членов семьи; отражающие 

сюжеты общения, совместные дела детей и взрослых и другие; 

- игровое оборудование, игрушки, атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Семья»; 

- кукольный дом с набором мебели и предметов домашнего обихода; 

- набор кукол-фигурок «Семья». 

7) Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного разви-

тия, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, не-

обходимость научного познания, формирующие научную картину мира: 

- библиотека для детей (книги различных жанров), научно-популярные книги, энцик-

лопедии, книги с картинками (природа, научные явления, открытия и технические достиже-

ния человечества, путешествия, устройство мира – космос, планеты); 

- календарь погоды, дневники наблюдений; 

- сезонные растительные объекты (посадки рассады, различных цветочных культур и 

посевы для получения зелени и проведения опытов и наблюдений); 

- объекты для исследования, приборы, вспомогательные материалы; 

- образно-символический и знаковый материалы (карточки-схемы по проведению 

опытов, карты наблюдений и другое); 

- природные объекты (коллекции минералов); 

- тематические наборы картинок, знакомящие с рукотворным и природным миром; 

наукой; техническими достижениями человечества; 

- настольно-печатные игры. 

8) Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства: 

- приборы домашнего обихода (комплекты посуды, домашней бытовой техники, 

предметов для уборки); 

- игрушки для сюжетно-ролевых игр на тему труда взрослых; 

- дидактические игры о профессиях, орудиях труда; 

- набор фотографий, репродукций сюжетных картин о профессиях взрослых; 

- тематические наборы картинок, знакомящие с рукотворным миром; трудом взрос-

лых; 

- детская художественная литература о профессиях и видах труда взрослых; 

- предметы, необходимые для организации посильной трудовой деятельности детей 

(фартуки, головные уборы, инвентарь). 

9) Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоро-

вья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта: 

- набор фотографий, репродукций сюжетных картин о видах спорта, о спортсменах; 

- стандартное и нетрадиционное оборудование, необходимое для организации физ-

культурно-оздоровительной работы; 

- спортивное оборудование и инвентарь для физической активности детей в группе и 

на участке, атрибуты к подвижным играм; 

- физкультурный зал; 

- спортивная площадка, спортивно-игровое оборудование. 

Вся предметно-пространственная среда дошкольного отделения должна быть гармо-

ничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для предметно-пространственной среды необхо-

димо ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспита-

ния детей дошкольного возраста и иметь документы, подтверждающие соответствие требо-

ваниям безопасности. 

 

 

 



84 
 

3.5.3.7. Социальное партнёрство 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

1) Участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных меро-

приятий: 

- МАУК «КДС» ОП Дом культуры «Иншинский» – дни открытых дверей, государст-

венные и региональные праздники, торжественные мероприятия и тому подобное; 

- Иншинский библиотечный пункт – дни открытых дверей. 

2) Участие представителей МАУК «КДС» ОП Дом культуры «Иншинский», ГУЗ 

«Амбулатория п. Рассвет» в проведении занятий в рамках дополнительного образования. 

3) Проведение на базе организаций-партнёров различных мероприятий, событий и ак-

ций воспитательной направленности: 

- Иншинский библиотечный пункт – тематические беседы, конкурсы, викторины, экс-

курсии, выставки, акции социальной значимости; 

- МАУК «КДС» ОП Дом культуры «Иншинский») – спектакли, конкурсы, викторины, 

экскурсии, выставки, акции социальной значимости; 

- ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет» – тематические беседы, конкурсы, викторины, экс-

курсии, акции социальной значимости; 

4) Реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разра-

батываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организация-

ми-партнёрами: выставки, развлечения, досуги, социальные и волонтёрские акции. 

 

3.5.4. Организационный раздел Программы воспитания 

 

3.5.4.1. Кадровое обеспечение 

 

В данном разделе представлены решения в дошкольном отделении Учреждения в со-

ответствии с ФГОС ДО по разделению функционала, связанного с планированием, организа-

цией, реализацией, обеспечением воспитательной деятельности; по вопросам повышения 

квалификации педагогов в сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; привлечению специалистов других ор-

ганизаций (образовательных, социальных, правоохранительных и других). 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с планированием, организацией, 

обеспечением воспитательной деятельности 

дошкольного отделения 

Директор 

 

- разрабатывает нормативные документы, необходимые для 

организации и реализации задач Программы воспитания; 

- принимает меры по укомплектованию дошкольного отделе-

ния квалифицированными работниками; 

- обеспечивает развитие и укрепление материально-

технической базы дошкольного отделения, создание необходимой 

для осуществления воспитательной деятельности инфраструкту-

ры; условий, позволяющих педагогическому коллективу реализо-

вать воспитательную работу.  

Заместитель директора 

по дошкольной работе 

- осуществляет руководство деятельностью дошкольного от-

деления Учреждения; 

- организует работу коллектива педагогических работников, 

направленную на достижение высокой эффективности воспита-

тельной работы с детьми; 

- обеспечивает оснащение дошкольного отделения методиче-

скими материалами и средствами по направлениям воспитания; 
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- обеспечивает проведение совместных мероприятий в до-

школьном отделении, а также с другими общеобразовательными 

учреждениями и социальными партнёрами в рамках воспитатель-

ной работы; 

- контролирует исполнение управленческих решений по вос-

питательной работе. 

Заместитель директора 

по воспитательно-

методической работе 

- осуществляет управление воспитательной работой на уров-

не дошкольного отделения; 

- осуществляет методическое руководство деятельностью пе-

дагогических работников, обеспечивает выполнение образова-

тельной программы дошкольного образования дошкольного от-

деления Учреждения, в соответствии с ФГОС ДО; 

- осуществляет контроль выполнения Программы воспитания 

дошкольного отделения; 

- координирует работу педагогов с родителями (законными 

представителями) по вопросам воспитания детей с ОВЗ в семье; 

- организует участие детей с ОВЗ и педагогического коллек-

тива в конкурсах, соревнованиях в рамках воспитательной рабо-

ты; 

- анализирует воспитательную работу в дошкольном отделе-

нии с целью принятия управленческих решений. 

Старший воспитатель - содействует непрерывному профессиональному развитию и 

росту педагогов, организует повышение квалификации педагогов 

в сфере воспитания детей с ОВЗ; 

- организует наставничество с целью оказания помощи моло-

дым педагогам в профессиональном становлении; 

- координирует деятельность педагогических работников в 

проектировании образовательной среды дошкольного отделения; 

- планирует воспитательную работу в дошкольном отделении 

на учебный год; 

- обеспечивает взаимодействие педагогичеких работников и 

других специалистов дошкольного отделения для решения задач 

Программы воспитания; 

- осуществляет организационно-координационную работу 

при проведении общих воспитательных мероприятий дошкольно-

го отделения; 

- содействует созданию благоприятных условий для индиви-

дуального развития и формирования личности обучающихся, 

вносит необходимые коррективы в систему воспитания; 

- контролирует работу педагогов в части планирования и 

осуществления воспитательного процесса; 

- организовывает проведение мониторинга состояния воспи-

тательной работы в дошкольном отделении; 

- участвует в инновационной, проектной деятельности по 

проблемам воспитания детей; 

- руководит творческими группами педагогов по воспита-

тельной работе; 

- оказывает учебно-методическую и научную поддержку 

всем участникам образовательного процесса; 

- обеспечивает методическое сопровождение материалов дея-

тельности педагогов на семинарах, конференциях по проблемам 

воспитания детей; 
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- осуществляет работу по обеспечению информационной от-

крытости воспитательной работы осуществляемой в дошкольном 

отделении (предоставляет информацию для размещения на офи-

циальном сайте Учреждения). 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

- содействуют педагогическому коллективу, администрации, 

родителям (законным представителям) в воспитании детей до-

школьного возраста с ОВЗ: диагностика; консультирование педа-

гогов и родителей (законных представителей); психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ 

и других категорий; оказание психолого-педагогической и лого-

педической помощи. 

Воспитатель 

(педагог дошкольного  

образования) 

- осуществляет профессиональную деятельность в соответст-

вии с ФГОС ДО; 

- планирует и осуществляет воспитательную деятельность с 

обучающимися с ОВЗ; 

- проводит мониторинг уровня развития обучающихся; 

- внедряет и реализует современные инновационные техно-

логии, формы и методы воспитательной работы; 

- взаимодействует с семьями обучающихся в решении вопро-

сов воспитания ребёнка; 

- постоянно взаимодействует со специалистами дошкольного 

отделения по вопросам воспитания; 

- планирует и организует оснащение развивающей предмет-

но-пространственной среды группы, выставки работ обучающих-

ся, участие детей в конкурсах разного уровня и другие мероприя-

тия; 

- создаёт условия для доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также с различными (в том числе ограниченными) возможностя-

ми здоровья. 

Музыкальный 

руководитель 

 

- координирует работу педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам музыкального воспитания детей с 

ОВЗ; 

- определяет содержание музыкальной деятельности с учётом 

возраста, индивидуальных и психофизических особенностей обу-

чающихся, используя современные формы и методы воспитания; 

- внедряет и реализует современные технологии, знакомит 

дошкольников с достижениями мировой и отечественной музы-

кальной культуры; 

- организует и проводит массовые мероприятия с обучающи-

мися в рамках Программы воспитания совместно с педагогами и 

другими специалистами дошкольного отделения (музыкальные 

вечера, развлечения, фольклорные праздники и другие); 

- планирует и организует оснащение развивающей предмет-

но-пространственной среды для реализации образовательной об-

ласти «Художественно-эстетическое развитие»; 

- обеспечивает выполнение программы музыкального воспи-

тания детей с учётом индивидуальных особенностей обучающих-

ся; 

- консультирует педагогов по вопросам планирования меро-

приятий музыкально-эстетического цикла и создания условий для 
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самостоятельной музыкальной деятельности обучающихся; 

- организует консультации, мастер-классы, открытые про-

смотры для родителей (законных представителей) обучающихся; 

- организует совместную деятельность родителей (законных 

представителей) и детей, проводит музыкальные праздники с ак-

тивным привлечением родителей (законных представителей). 

Инструктор 

по физической культуре 

 

- обеспечивает безопасность обучающихся с ОВЗ при прове-

дении физических и спортивных мероприятий; 

- развивает у детей интерес и ценностное отношение к заня-

тиям физической культурой; 

- способствует формированию двигательного опыта детей 

(овладения основными движениями), потребности в двигательной 

активности и физическом развитии; 

- планирует и реализует содержание деятельности по образо-

вательной области «Физическое развитие» с учётом возраста, ин-

дивидуальных и психофизических особенностей обучающихся, 

используя современные формы и методы воспитания; 

- внедряет и реализует современные технологии по физиче-

скому воспитанию, знакомит дошкольников с достижениями рос-

сийских спортсменов; 

- организует и проводит массовые мероприятия с обучающи-

мися в рамках Программы воспитания совместно с педагогами и 

другими специалистами дошкольного отделения (спортивные со-

стязания, квест-игры, олимпиады, эстафеты и другие); 

- планирует и организует оснащение развивающей предмет-

но-пространственной среды для реализации образовательной об-

ласти «Физическое развитие»; 

- организует ознакомление родителей (законных представи-

телей) обучающихся, педагогов с передовым опытом в области 

физической культуры; 

- организует совместную деятельность родителей (законных 

представителей) и детей, проводит физкультурные досуги, спор-

тивные праздники с активным привлечением родителей (закон-

ных представителей). 

 

3.5.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 

Для реализации Программы воспитания используется практическое руководство 

«Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной форме на 

платформе институтвоспитания.рф. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания дшколь-

ного отделения Учреждения представлено: 

1) нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 года № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменением, внесённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 года № 31 (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрацион-

ный № 53776); 
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- Федеральная образовательная программа дошкольного образования, утверждённая 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 

(зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 декабря 2022 года 

регистрационный № 71847);  

- Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённая приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № 1022 (зарегистри-

рована в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 января 2023 года регистрацион-

ный № 72149);  

- Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утверждённые Указом Президента Россий-

ской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809); 

- иные нормативные правовые документы федерального, регионального и муници-

пального уровня, регламентирующие деятельность в сфере дошкольного образования и вос-

питания дошкольников; устанавливающие санитарно-гигиенические правила и нормативы, 

устанавливающие требования пожарной безопасности, антитеррористической защищённо-

сти, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, информационной безопасности; со-

держащие нормы охраны труда. 

2) локальные акты Учреждения: 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр об-

разования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- Положение о Совете родителей муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- Положение об Общем собрании работников муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- Положение о Педагогическом совете муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- Коллективный договор муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- рабочие программы педагогов дошкольного отделения муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- рабочие программы специалистов – учителя-логопеда, педагога-психолога; 

- «Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- «Правила внутреннего распорядка обучающихся дошкольного отделения муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 53 им. 

Л.Н.Толстого»; 

- должностные инструкции работников дошкольного отделения; 

- инструкции по охране труда, технике безопасности и охране жизни и здоровья обу-

чающихся; 

- иные локальные акты Учреждения, регламентирующие деятельность дошкольного 

отделения в области воспитания дошкольников. 

3) договоры о сотрудничестве с социальными партнёрами. 

4) методическая литература по воспитательной деятельности: 

- Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет / Е.А.Алябьева. М.: 

академия, 2011. 178 с.; 
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- Альчикова А.С., Зтова И.В. Методика конструктивного взаимодействия ДОУ и се-

мьи / Молодой учёный, 2019;  

- Антонова Т. Проблемы и поиск современных форм сотрудничества педагогов дет-

ского сада с семьей ребёнка / Т. Антонова, Е. Волкова, Н. Мишина / Дошкольное воспитание, 

2005. № 6. С. 66-70; 

- Арнаутова Е.П. Методы обогащения воспитательного опыта родителей / Е.П. Арнау-

това / Дошкольное воспитание, 2004. № 9. С. 52-58 

- Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ: анализ, планирование, формы и методы / 

К.Ю. Белая. М.: Перспектива, 2010. 290 с.; 

- Богуславская, Н.Е. Весёлый этикет (развитие коммуникативных способностей ре-

бёнка) / Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина. Екатеринбург: АРГО, 2006. 192 с; 

- Галстян С.Г. Инновационные формы работы с родителями / Молодой учёный, 2015; 

- Ган Н.Ю. Повышение педагогической культуры – основа доверительно-делового 

общения воспитателя с родителями / Молодой учёный, 2016; 

- Губарева О. Б., К вопросу об организации взаимодействия ДОО с семьями воспитан-

ников / Вестник образования, 2018; 

- Данилюк А. Я., Кондаков А.М. и др. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2012. 312 с. 

- Доронова Т.Н., Соловьева Е. В. Дошкольное учреждение и семья. М.: Линка – Пресс, 

2001. 224 с.; 

- Доронова Т.Н. Дошкольное учреждение и семья - единое пространство детского раз-

вития: Методическое руководство / Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, А.Е. Жичкина и др. М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2006.; 

- Дронь А. В. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников / А. В.Дронь, О. Л. 

Данилюк. М. : Детство-Пресс, 2011. 96 с.; 

- Закрепина А. А. Социальное развитие дошкольников. Дошкольное воспитание. М.: 

Проспект, 2009. 72-79 с.; 

- Козилова Л.В. Практические советы педагогам - воспитателям для плодотворного 

сотрудничества с родителями дошкольников. Актуальные проблемы педагогики и психоло-

гии: сб. мат. межвуз. науч.- практ. конф. препод., педагогов - практиков, аспир., магистр., 

студ. пед. спец., 12 апреля 2012 г. / под. ред. Козиловой Л.В. М., 2012. 128 с.; 

- Козынятко Ю.В. Педагогическая компетентность воспитателя как условие эффек-

тивного взаимодействия с родителями воспитанников дошкольных образовательных органи-

заций / Молодой учёный, 2017; 

- Козырин А.Н., Трошкина Т.Н. Основные принципы государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования: комментарий статьи 3 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации» / Реформы и право. 2015 № 3; 

- «Конвенция о правах ребёнка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989).Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; 

- Мудрик А.В. Общение в процессе воспитания: учебное пособие. М.:Педагогическое 

общество России, 2001. 320 с.; 

- Нищева Н.В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тя-

жёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. 

и доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 240 с.; 

- Рыбакова М.В. Феномен единого воспитательного пространства семьи и ДОО: про-

странственно-средовая парадигма / Молодой учёный, 2019; 

- Фрезе И.И., Малахова Л.Н., Суетина Л.Р. Взаимодействие семьи и детского сада в 

успешном воспитании дошкольника / Молодой ученый, 2016. № 21. С. 944-949. 
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3.5.4.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

 

3.5.4.3.1. По своим основным задачам воспитательная работа в дошкольном отделе-

нии Учреждения не зависит от наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных по-

требностей. 

В основе процесса воспитания детей в дошкольном отделении лежат традиционные 

ценности российского общества.  

В дошкольном отделении созданы особые условия воспитания для отдельных катего-

рий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности:  

- дети с инвалидностью; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья (ТНР, ОНР); 

- дети из социально уязвимых групп (дети из семей мигрантов); 

- одарённые дети. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ре-

бёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологиче-

ских, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптималь-

ную социальную ситуацию развития. 

3.5.4.3.2. Программа воспитания предполагает создание следующих условий, обеспе-

чивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, пред-

полагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми образователь-

ными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнёра и 

средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объ-

ём личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с осо-

быми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребён-

ка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультур-

ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, под-

вижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребёнка; речь идёт не только о физической доступности, но и об интеллекту-

альной, 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 до-

школьного возраста с особыми образовательными потребностями. 

3.5.4.3.2.3. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируе-

мых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада дошкольного отделения Учреждения 

и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реали-

зующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопо-

мощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в дошкольном отделении Уч-

реждения. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обу-

чающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда дошкольного отделения Учреждения 

обеспечивает возможность включения каждого ребёнка в различные формы жизни детского 
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сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребёнка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответствен-

ности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, при-

обретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развива-

ются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, раз-

вивает активность и ответственность каждого ребёнка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогом ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учётом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребёнка обес-

печивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность ребёнка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребёнком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе обучающихся и педагогов. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.6. Содержание образовательной деятельности по программе  

«Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нару-

шениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  

Автор: Нищева Н.В., Санкт- Петербург, 2016. 

 

3.6.1. Содержание образовательной деятельности с 5 до 6 лет 

1) Развитие словаря. 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объём правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесённости и на этой основе раз-

вивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выра-

женных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относитель-

ными прилагательными со значением соотнесённости с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значе-

нием. 

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

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использова-

ние в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

2) Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

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

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, 

глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притя-

жательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существи-

тельными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке 

и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 
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сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

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

простого двусоставного предложения из двух-трёх слов (без предлога). 

3) Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 

Развитие просодической стороны речи. 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 

навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на ко-

ординацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной рече-

вой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запо-

минать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звуко-

слоговой структуры. 

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

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

4) Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляцион-

ным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала сло-

ва, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трёх-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, 

твёрдый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твёрдый согласный звук. 

5) Обучение элементам грамоты. 

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

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

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узна-

вать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображённые с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изо-

бражённых букв. 
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Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными бук-

вами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собствен-

ных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

6) Развитие связной речи и речевого общения. 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание, слышать ошибки в чужой и сво-

ей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вес-

ти диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

ектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе разви-

вать коммуникативную функцию речи. 

3.6.2. Содержание образовательной деятельности с 6 до 7 лет. 

1) Развитие словаря. 

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

ния знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличи-

тельными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, слова-

ми-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить ис-

пользовать 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 от-

тенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, на-

речий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

2) 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 увели-

чительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительны-

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

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 
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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 демон-

страции действия, по картине; распространения простых предложений однородными члена-

ми. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочинённых предло-

жений с противопоставлением и сложноподчинённых предложений с придаточными време-

ни, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространённых предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навы-

ки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомле-

ны в предыдущей группе. 

3) Развитие навыков фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голо-

соподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса, крика. 

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

громко, тихо, шёпотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту то-

на в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью ре-

чи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, не-

больших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

4) Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза. 

Продолжить работу над трхсложными 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 введени-

ем их в предложения. 

Работать над трёх-, четырёх-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

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

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

слогов. 

5) Совершенствование фонематических представлений, 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 твёрдости-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 уме-
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ние выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

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

6) Обучение грамоте. 

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

вильно 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 на-

печатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших тек-

стов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с бу-

квой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

7) Развитие связной речи и речевого общения  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатле-

ниях. 

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 предме-

тах 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 изображённому или последующих за изобра-

жённым событием. 

 

3.7. Содержание образовательной деятельности по парциальной пограмме 

«Физическое развитие детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

Автор: Кириллова Ю.А., Санкт- Петербург, 2021 

 

3.7.1. Возраст детей – 5-6 лет. 

Основные виды движений. 

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

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом вправо и в лево. Совершенствовать навыки 

ходьбы по одному, по два, по три, с выполнением заданий педагога, имитационные движе-

ния. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 

по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с из-

менением скорости, челночного бега. 

Упражнения в равновесии.  

Учить ходить по линии с мешочком с песком на ладони вытянутой руки. Обучать 

ходьбе по шнуру с мешочком с песком на ладони вытянутой руки. Формировать навыки 

ходьбы в прямом направлении с мешочком с песком на голове. Учить ходить по доске до 

конца, повернуться, идти назад. Учить расходиться вдвоём по лежачей на полу доске; вбе-



97 
 

гать и сбегать по наклонной доске. Учить ходить по гимнастической скамейке до конца, за-

тем спускаться с неё; ходить по скамейке гимнастическим шагом, ставя ногу с носка, руки в 

стороны, перешагивая через предметы. Формировать умение перешагивать одну за другой 

рейки, приподнятые на высоту 20 см. Учить ходить по ребристой доске, ступая на рейки 

носками. Учить после бега по сигналу встать на скамейку, удерживая равновесие. Совершен-

ствовать умение кружиться на месте в одну и обратную сторону. Учить стоять на носках, 

руки вверх. Формировать умение стоять на одной ноге, руки вверх, вторая нога поднята ко-

леном вперед; стоять на одной ноге, вторая в сторону, руки вверх. 

Ползание и лазание. 

Совершенствовать умение ползания на четвереньках с опорой на колени и ладони; 

«змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3-4 м.), ползая 

по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползая по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, пол-

занию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переполза-

нию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролёта гимнастической стенки на другой, 

поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролёту; пролезанию между рейками 

поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки.  

Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижени-

ем вперёд. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно – ноги врозь, одна нога 

вперёд – другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперёд. 

Учить перепрыгивать предметы с места высотой 30 см., перепрыгивать последовательно на 

двух ногах – 4-5 предметов высотой 15-20 см., перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и тому подобное). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгива-

нию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. 

Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперёд и назад; прыгать через длин-

ную скакалку: неподвижную (высота 3-5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на 

другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, бросание, ловля, метание.  

Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного 

диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направле-

нии на расстоянии 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору ширина 20 см. в 

указанную цель; кегли, кубики и тому подобное) с помощью обеих рук. Учить прокатывать 

мячи по прямой, «змейкой», зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и 

ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение 

подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и 

ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10-15 раз), с 

продвижением шагом вперед (3-5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасы-

вать и ловить мяч одной рукой (правой и левой 3-5 раз подряд, перебрасывать мяч друг дру-

гу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. 

Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и верти-

кальную цель (расстояние до мишени 3-5 м). 

Строевые упражнения. 

Совершенствовать умение строится в колонну по одному, парами, в круг, в одну ше-

ренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать 

детей расчёту в колонне и в шеренге по порядку, на первый – второй; перестроению из ко-

лонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с мес-

та, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытя-

нутые руки, на одну вытянутую вперёд руку, с определением дистанции на глаз; размыканию 

в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом 
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на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в 

затылок в колонне. 

Ритмическая гимнастика. 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в фор-

ме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соот-

носить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных дви-

жений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мело-

дии (марши, песни, танцы). 

Общеразвивающие упражнения. 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх 

и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх 

руки со сцепленными в «замок» пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и раз-

жимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать 

и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперёд и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; пово-

рачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора при-

сев; подтягивать голову и ноги к груди, лёжа; подтягиваться на гимнастической скамей-

ке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; при-

сесть, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперёд, в сторону, 

совершая движения руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполне-

нии упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лёжа, стоя на 

коленях и другие). Учить выполнять упражнения, как без предметов, так и с различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др у-

гими). 

Спортивные упражнения. 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить само-

стоятельно кататься на двухколёсном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов 

вправо и влево. 

Спортивные игры. 

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

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

Игровые подражательные движения 

Способствовать развитию творческой, творческого мышления и воображения, 

двигательной памяти, быстроты реакции, ориентировки в пространстве, внимания, фан-

тазии в процессе выполнения данного вида движений. 

Игровые подражательные движения: «Мышка», «Цыплёнок», «Медведь», «Аист», 

«Лошадка», «Паучок», «Пингвин», «Разведчик», «Маугли», «Обезьянка». 

Подвижные игры. 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Пти-

цы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Кто больше?», «Пятнашки с вызовом», 

«Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и 

вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни – толкай», «Мы – весёлые ребята», 

«Кот и мыши», «Хитрая лиса», «Успей пробежать», «Охотники и зайцы». 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», 

«Поймай лягушку». 
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Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч – соседу», «Чемпионы 

скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон – синица», «Тройной прыжок», 

«Лови – не лови», «Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка». 

Игры с лазанием: «Пожарные на учении», «Медведи и пчёлы», «Кто скорее добежит 

до флажка?». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги 

сквозь обруч», «Мячом в обруч», «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее?», «Успей 

встать в обруч», «Эстафета с препятствиями». 

Игры малой подвижности: «Кто летает», «Съедобное – несъедобное», «Найди и 

промолчи», «Море волнуется», «Свободное местечко». 

Словесные игры: «И мы», «Много друзей», «Закончи слово», «Дразнилки», «Цапка», 

«Назови правильно», «Повтори-ка!», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели», 

«Кого нет?», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 

«Снежки», «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита» «Два мороза». 

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше?», «Наступи на ногу», «Точ-

ный поворот», «Собери яблоки». 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», 

«Палочка», «Круговая эстафета». 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа  жизни. 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нерв-

ной систем с улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскосто-

пия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультми-

нутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и рассте-

гивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоро-

вье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

3.7.2. Возраст детей – 6-7 лет. 

Ходьба и бег.  

Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная 

ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; 

широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в по-

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

«змейкой», врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом впе-

рёд и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притопывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперёд; бег мелким и широким шагом; в колонне 

по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом по доске, по бревну, 

в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоро-

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

ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперёд; из разных исходных поло-

жений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-

эстафетах. 

Упражнения в равновесии.  
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Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, под-

нимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием че-

рез предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической 

скамейке прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической 

скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d 

= 2-3 см) прямо и боком, по канату (d = 5-6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глаза-

ми с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки 

на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной 

опоре – кубе (h = 30-40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со 

страховкой педагога. 

Ползание, лазание.  

Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползание и лазания. 

Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по брев-

ну; ползание на животе и скольжение на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в 

обруч и подлезание под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, 

подлезания под несколькими дугами подряд (h = 35-50см). Продолжать развивать умение ла-

зать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные 

движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролёта на пролёт гимнастической 

стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по ка-

нату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки.  

Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в пре-

дыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходь-

бой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатыми между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5-6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через верёвку 

вперёд и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, 

вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30-40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через корот-

кую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Катание, бросание, ловля, метание.  

Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, ме-

тание вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за голо-

вы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, 

через сетку; бросание мяча о землю и ловля его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с по-

воротами; отбивание мяча на месте и с продвижением вперед, «змейкой» между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывание набивных мя-

чей; метание из разных положений в вертикальную, горизонтальную и движущуюся цели, 

вдаль. 

Ритмическая гимнастика.  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать разви-

тию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчест-

во и воображение. 

Строевые упражнения. 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и пере-

строений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, 

врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение 

рассчитываться по порядку, на первый – второй, равняться в колонне, в шеренге; размыкать-

ся и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять пово-

роты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком. 
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Ритмическая гимнастика. 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать разви-

тию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчест-

во и воображение. 

Общеразвивающие упражнения. 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы различных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса.  

Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, выставляя на 

носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать 

обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сво-

дить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большим (упражнение «Пальчики здоро-

ваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, накланяться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в сторо-

ны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лёжа на 

спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лёжа на спине и ста-

раться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лёжа на спине; из упора при-

сев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за 

головой; из положения ноги врозь. Перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять 

выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперёд-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения. 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколёсном 

велосипеде, самокате, санках (при наличии необходимых условий и инвентаря); игры в хок-

кей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры. 

Способствовать развитию творческой двигательной деятельности, творческого мыш-

ления и воображения, двигательной памяти, быстроты реакции, ориентировке в пространст-

ве, внимания, фантазии в процессе выполнения данного вида движений. 

Рекомендуемые игровые подражательные движения: «Мышка», «Цып-

лёнок», «Медведь», «Утёнок», «Белка», «Лягушка», «Волк», «Тигр-лев», «Крокодил», «Ма-

шина», «Балерина» и другие. 

Подвижные игры. 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элемен-

тами соревнования. 

Рекомендуемые подвижные игры. 

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

кругу», «Два Мороза», «Совушка», «Жмурки», «Ловишки в кругу», «Перемени предмет», 

«Догони свою пару», «Ноги от пола», «Мы – весёлые ребята», «Чьё звено скорее соберет-

ся?», «Не намочи ноги». 

Игры с прыжками:  «Волк  во  рву»,  «Классы»»,  «Не  попадись», «Охотники и зай-

цы», «Лягушки и цапли». 

Игры с метанием и бросанием: «Охотники и утки», «Ловишка с мячом», «Школа мя-

ча», «Кого назвали, тот и ловит», «Стой», «Поймай мяч», «Городки», «Бабки», «Серсо». 

Игры с лазанием и ползанием: «Ловля обезьян», «Перелёт птиц», «Ключи», «Паук и 

мухи». 

Игры малой подвижности: «Тише едешь – дальше будешь», «Найди и промолчи», 

«Угадай, где спрятано», «Затейники», «Летает – не летает», «Овощи  и  фрукты»,  «Рыбы,  

птицы,  звери»,  «Запрещённое  движение», «Ровным кругом», «Стоп!». 
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Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», 

«Поймай тарелку», «Встречная эстафета». 

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

Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыб-

ку», «Пушинка». 

Формирование основ здорового образа жизни. 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспо-

сабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

3.8. Вариативные формы, методы и средства реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

3.8.1. Реализация Программы осуществляется ежедневно, в следующих формах об-

разовательной деятельности: 

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия); 

- в ходе режимных моментов; 

- в процессе самостоятельной деятельности детей; 

- в различных видах детской деятельности; 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся и реализуется в различных видах деятельности (игровая, ком-

муникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной лите-

ратуры, самообслуживание и бытовой труд, изобретательная и конструктивно-модельная, 

музыкальная, двигательная). 

3.8.2. Формы реализации Программы.  

 1) Образовательная деятельность: 

- игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, под-

вижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссёрские, подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассмат-

ривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изме-

нениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового по-

мещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспери-

ментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи; тема-

тических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, раз-

витие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к зна-
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комым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и другое), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и прочее), обсуждение средств вырази-

тельности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художе-

ственным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисо-

вание, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инст-

рументов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуля-

ции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация пе-

сен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы. 

2) Групповые мероприятия: 

- прогулки, экскурсии; 

- физкультурные развлечения (проводятся 1 раз в месяц); 

- музыкальные развлечения (проводятся 2 раза в месяц); 

- Дни здоровья; 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- театрализованные представления; 

- смотры и конкурсы. 

3.8.3. Методы и средства реализации Программы: 

- элементы проектной деятельности; 

- проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность; 

- дифференцированное обучение; 

- деятельностный метод; 

- интегрированное обучение; 

- проблемно-игровое обучение; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- информационно-коммуникативные технологии. 

3.8.4. К способам реализации Программы для детей с нарушениями речи относятся: 

1) Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; формирование доброжела-

тельных, внимательных отношений; развитие самостоятельности; создание условий для раз-

вития свободной игровой, познавательной, проектной деятельности; создание условий для 

развития проектной деятельности, для самовыражения средствами искусства, для физическо-

го развития.  

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социо-

культурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации Программы:  

- проектный метод;  

- метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций;  

- игровые обучающие ситуации;  

- совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование;  

- выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на игровом 

материале;  

- постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, предполагаю-

щих рассуждение;  
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- решение изобретательских задач;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- нетрадиционные техники рисования;  

- метод мнемотехники;  

- информационно-коммуникативные технологии;  

- технологии личностно-ориентированного обучения;  

- игровые технологии. 

2) Средства реализации Программы – совокупность материальных и идеальных объ-

ектов: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  

- визуальные (для зрительного восприятия);  

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

восприятия);  

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

- реальные (существующие); 

- виртуальные (не существующие, но возможные). 

Средства, направленные на развитие деятельности детей:  

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

с мячом и другие);  

- игровой (игры, игрушки);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и об-

разно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и другие);  

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

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и кон-

струирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и бросовый 

материал);  

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другие); 

- электронные образовательные ресурсы. 

 

3.8.5. Интеграция образовательных областей при реализации программы 

 

Образовательная 
область 

Вид деятельности в ходе логопедической коррекции 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- игровые ситуации; 
- мини инсценировки; 

- разыгрывание пантомимических этюдов; 

- беседа по прочитанному тексту (по сюжетной картинке, серии кар-

тин), установление причинно-следственных связей, выявление мо-

рально-нравственных ценностей, формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе; 

- развитие способности к монологической и диалогической речи; 

- развитие слухового внимания и самоконтроля

 за автоматизацией поставленных звуков в собственной речи; 

- выполнение поручений взрослого. 

Познавательное 

развитие 

- Игровые упражнения, нацеленные на развитие высших психиче-

ских функций; 

- беседа по прочитанному тексту (по сюжетной картинке, серии кар-

тин), установление причинно-следственных связей, 
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выявление морально-нравственных ценностей, формирование ос-

нов безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- составление описательных рассказов; 

- развитие способности к монологической и диалогической речи;  

- дидактические игры на развитие слухового и зрительного вос-

приятия; 

- упражнения на группировку и классификацию предметов, по за-

данному признаку; 

- упражнения на ориентацию в пространстве, схеме собственного 

тела и на плоскости листа. 

Речевое развитие - постановка и автоматизация поставленных звуков в слогах, сло-

вах, словосочетаниях, простой фразе, стихотворных текстах, рас-

сказах, в свободном речевом общении; 

- развитие интереса к художественной литературе, через слушанье 

художественных произведений, формирование эмоционального 

отношения к прочитанному, к поступкам героев; стимулирование к 

высказыванию своего отношения к прочитанному; 

- учить выразительно читать стихи, скороговорки, участвовать в 

инсценировках, режиссёрских играх. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Развивать умение слышать и воспроизводить невербальный и вер-

бальный ритмический рисунок; 

- дидактические игры и упражнения; 

- заучивание стихотворных строк, пословиц, поговорок, загадок;  

- составление описательных рассказов, пересказов; 

- рассказывание по ролям; 

- стимулирование к творческому рассказыванию; 

- развитие графоморфных навыков. 

Физическое развитие - артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- упражнения, стимулирующие условные зрительно-двигательные 

связи, способствующие выделению ведущей руки; 

 - дыхательная гимнастика; 

- физкультминутки с речитативом; 

- упражнения на развитие мелкой моторики; 

- упражнения на развитие координации движения; 

- беседы, формирующие мотивацию к здоровому образу жизни. 

 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к образованию детей 

с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной образовательной 

траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура такого маршрута 

предполагает следующие формы образовательного процесса в отличие от общеразвивающих 

групп: 

- индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей коррекцион-

ной работы отдельно для каждого ребёнка; 

- выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования индивиду-

альных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, отбор содержания обра-

зования; 

- динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное изме-

нение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка; 

- индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожидае-

мых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с ТНР используется принцип 
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интеграции содержания образования. Интегрированные коррекционно-развивающие занятия 

позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и роди-

телей дошкольников в коррекционном процессе. 

Интегрированный подход реализуется в Программе в следующих видах: 

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса (педа-

гогов, учителя-логопеда, родителей (законных представителей)) и ребёнка на определённую 

тему в течение одного дня, в котором гармонично объединены различные образовательные 

области для целостного восприятия окружающего мира (межпредметный проектно-

тематический подход); 

- как взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения (методическая инте-

грация); 

- как интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности (тема-

тические праздники); 

- как синтез детских видов деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации педагоги-воспитатели и учитель-логопед про-

думывает содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт детей; 

эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные моменты предполагают 

познавательное общение педагогов, специалистов, детей и родителей (законных представи-

телей) и самостоятельность детей. Программа предполагает различные способы организации 

образовательного процесса: тематические погружения, детские проекты, игры-

театрализации, экспериментирование. Активно используются разнообразные виды наглядно-

сти. 

Особенности организации образовательной деятельности: 

- организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные 

формы организации; 

- присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнёрст-

во); 

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования,  деятельно-

сти; 

- более свободная структура образовательной деятельности; 

- приёмы развивающего обучения. 

3.8.6. Характеристика видов детской деятельности. 

1) Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организует-

ся при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребёнка, са-

мостоятельной деятельности детей. 

Игра является подлинным средством творческой самореализации детей и в полной 

мере выполняет свои коррекционные и развивающие функции. Она организовывается, во-

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

рающий партнёр и одновременно, как носитель коррекционного «языка» игры. Во-вторых, 

на всех возрастных этапах игра сохраняется как свободная самостоятельная деятельность де-

тей, в которой они используют все доступные им игровые средства, свободно объединяются 

и взаимодействуют друг с другом, где обеспечивается независимый от взрослых мир детства. 

Основные принципы организации игровой деятельности: 

- для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть с ни-

ми; 

- на каждом возрастном этапе детям должен открываться новый более сложный спо-

соб игры; 

- при формировании игровых умений ориентировать детей не только на проигрыва-

ние действия, но и на пояснение его смысла партнёрам. 



107 
 

 

Задачи развития 

игровой 
деятельности детей 

Виды игр 
Результаты развития 

игровой деятельности 

Возраст детей – 5-6 лет 

1.Развивать умение  иг-

рать на основе совмест-

ного со сверстниками 

сюжетосложения: сна-

чала через передачу в 

игре знакомых сказок и 

историй, затем – через 

внесение изменений в 

знакомый сказочный 

сюжет (введение новой 

роли, действия, 

события), 

впоследствии – через 

сложение новых 

творческих сюжетов. 

2.Обогащать 

содержание сюжетных 

игр детей на основе 

знакомства с 

явлениями социальной 

действительности и 

отношениями людей 

(школа, магазин, 

больница, 

парикмахерская, 

путешествия и другие), 

активизировать 

воображение на основе 

сюжетов сказок и 

мультипликационных 

фильмов. 

3.Совершенствовать 

умение следовать 

игровым правилам в 

дидактических, 

подвижных, 

развивающих играх. 

4.Развивать умение 

сотрудничать со 

сверстниками в разных 

видах игр: формулиро-

вать 

собственную точку 

зрения, выяснять точку 

зрения своего 

партнёра, сравнивать 

Сюжетно-ролевые игры, 

режиссерские игры и 

игра-фантазирование, 

игровые импровизации 

и театрализация, 

игра-

экспериментирование с 

различными предмета-

ми и материалами (игры 

с водой, льдом, снегом, 

игры со светом, игры с 

магнитами, стеклом, ре-

зиной, игры с бумагой), 

дидактические и 

развивающие игры, иг-

ры с готовым содержа-

нием и 

правилами. 

1. Присутствует предварительное 

обозначение темы игры и создание 

игровой обстановки. 

2. Ребёнок заинтересован совмест-

ной игрой, эмоциональный фон 

общения – положительный. 

Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и ин-

тересы партнёров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнёру. Характерно 
использование просьб, 
предложений в общении с 
партнёрами. 
3. В сюжетных и театрализованных 
играх активность детей проявляет-
ся по-разному. Для детей-
сочинителей наиболее интересны 
игры, которые 
осуществляются в вербальном 
плане. Заметен переход к 
игре-фантазированию, 
придумывание игровых событий 
преобладает над их практической 
реализацией через выполнение 
игровых действий. Для 
детей-исполнителей наиболее 
интересен процесс создания 
игровых образов в 
сюжетно-ролевой игре, управления 
персонажами в режиссерской игре. 
Для детей-режиссёров характерна 
высокая активность, как в 
инициировании игровых замыслов, 
так и в создании образов игровых 
персонажей. Они выступают 
посредниками в разрешении 
спорных ситуаций, дирижируют 
замыслами игроков, способствуют 
их согласованию. Для 
детей-практиков интересны 
многоплановые игровые сюжеты, 
предполагающие вариативные 
переходы от игры к продуктивной 
деятельности и обратно. Часто 
продуктивная деятельность 
предшествует игре и обогащает 
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их и согласовывать при 

помощи аргументации. 

игровой замысел. 
4. Ребёнок проявляет интерес к 
игровому экспериментированию, к 
развивающим и познавательным 
играм. 
5.В играх с готовым содержанием 
и правилами действует в точном 
соответствии с игровой задачей и 
правилами. 

Возраст детей – 6-7 лет 

1. Поддерживать 

проявления 

активности, 

самостоятельности и 

творчества детей в 

разных видах 

сюжетных игр; обога-

щать игровой опыт каж-

дого ребёнка на основе 

участия в интегратив-

ной 

деятельности (познава-

тельной, речевой, про-

дуктивной), включаю-

щей игру. 

2. Формировать умение 

не только следовать го-

товым игровым прави-

лам в 

дидактических, под-

вижных, развивающих 

играх, но и самостоя-

тельно 

создавать новые прави-

ла. 

3. Обогащать способы 

игрового 

сотрудничества со свер-

стниками, развивать 

дружеские взаимоотно-

шения и способствовать 

становлению микро-

групп детей на основе 

интереса к разным ви-

дам игр. 

Сюжетно-ролевые игры, 

режиссерские игры, 

игра-фантазирование, 

игра-

экспериментирование 

с разными материалами, 

дидактические и 

развивающие игры, иг-

ры с готовым содержа-

нием и правилами 

1. Ребёнок проявляет интерес к 

разным видам игр. Выражены 

индивидуальные предпочтения к 

тому или иному виду игровой 

деятельности. 

2. Способен согласовать в игровой 

деятельности свои интересы и ин-

тересы партнёров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение 

партнёру. 

3. В сюжетных и театрализованных 

играх активность детей проявляет-

ся по-разному. Детям-сочинителям 

наиболее интересны игры, которые 

осуществляются в вербальном пла-

не. Придуманные ими сюжеты от-

личаются оригинальностью. Они 

становятся носителями игрового 

замысла. Дети-исполнители, арти-

сты проявляют интерес к воплоще-

нию игровых образов и ролей. Ис-

пользуют при этом разнообразные 

средства – мимику, жест, речевую 

интонацию, комментирующую 

речь. Для 

детей-режиссеров характерна вы-

сокая активность, как в иницииро-

вании игровых замыслов, так и в 

создании образов игровых персо-

нажей, выполнении игровых дей-

ствий. Детям-практикам интересны 

многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры 

к продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно. 

4. Ребёнок проявляет интерес к иг-

ровому экспериментированию с 

предметами и материалами, а так-

же к развивающим и познаватель-

ным играм. Настойчиво добивается 

решения игровой задачи. 
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5. В играх с правилами точно вы-

полняет нормативные 

требования, может объяснить со-

держание и правила игры другим 

детям, в совместной игре следит за 

точным выполнением правил все-

ми участниками. 

 

2) Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребыва-

ния ребёнка в дошкольном отделении Учреждения, способствует овладению ребёнком кон-

структивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию 

общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

3) Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 

вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

4) Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них инте-

реса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формиро-

вание целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному ис-

кусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

5) Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и не-

посредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в дошкольном отделении 

Учреждения и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у 

детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; фор-

мирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

6) Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на форми-

рование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовле-

творение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через ри-

сование, лепку, аппликацию. 

7) Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определённое вре-

мя и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально восприни-

мать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, 

пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое твор-

чество, игра на музыкальных инструментах. 

8) Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических особен-

ностей и возможностей детей, требований реализуемой образовательной программы, усло-

вий местности, в которой находится Учреждение. 

 

3.9. Система взаимодействия специалистов по работе с детьми с ОВЗ с ТНР 

 

3.9.1. Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от взаи-

модействия учителя-логопеда и всех участников образовательного процесса: воспитателей и 

специалистов дошкольного отделения Учреждения. 

 Организация коррекционно-образовательной работы базируется на принципах инте-

грации усилий всех специалистов дошкольного отделения Учреждения: учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога-психолога, вос-

питателей, медицинских работников.  
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В группе комбинированной направленности при построении системы коррекционной 

работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят свою 

работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и 

углубляя влияние каждого. Помимо задач формирования правильной речи ребёнка в 

повседневном общении, у каждого из них существует чётко очерченный круг влияния на 

коррекционный процесс. 

Модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой целостную 

систему. Цель состоит в организации воспитательно-образовательной деятельности дошко-

льного отделения как системы, включающей диагностический, профилактический и коррек-

ционно-развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого и 

психического развития дошкольника. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учётом ведущих 

направлений речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи и обеспечи-

вает интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно-эстетического 

развития дошкольника с ОВЗ.  

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает проведение ин-

дивидуальной и фронтальной непосредственно образовательной деятельности, а так же са-

мостоятельную деятельность ребёнка в специально организованной пространственно-

речевой среде. 

Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который является ор-

ганизатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы: осуществляет по-

становку диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, автоматизацию 

и дифференциацию звуков, введение их в самостоятельную речь, способствует логопедиза-

ции режимных моментов и образовательной деятельности, практическому овладению детьми 

навыками словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту ребёнка, 

формированию уверенного общего и речевого поведения, чувства достоинства, адаптации в 

обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в школе.  

Учитель-логопед в начале учебного года составляет и обсуждает совместно со спе-

циалистами и педагогами дошкольного отделения Учреждения план взаимодействия с субъ-

ектами образовательного процесса. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автомати-

зации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в повседневную 

жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание другой непосредственно 

образовательной деятельности (математику, художественное творчество, изобразительную 

деятельность, развитие речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явле-

ниями природы и экспериментальную деятельность), а также в режимные моменты. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музыко-терапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и ор-

ганизационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, 

память, мышление. На логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая мото-

рика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства 

ритма, просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение, вырази-

тельность, сила голоса). По мере речевого развития ребёнка усложняется лингвистический 

материал – от пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельно-

сти, играх-драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Медицинский работник осуществляет изучение и оценку соматического здоровья и 

состояния нервной системы ребёнка с ОВЗ с ТНР в соответствии со средневозрастными кри-

териями, участвует в выяснении анамнеза ребёнка, даёт родителям (законным представите-

лям) направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов, контролирует 

своевременность прохождения назначенного лечения или профилактических мероприятий, 

участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута. 
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Инструктор по физической культуре решает задачи словесной регуляции действий и 

функций активного внимания путём выполнения заданий, движений по образцу, наглядному 

показу, словесной инструкции, развитие пространственно-временной организации движения. 

В своей работе задания по развитию общих двигательных умений и навыков дополняет зада-

ниями на коррекцию и исправление двигательных нарушений, характерных для детей с ОВЗ. 

Единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, намеченный 

специалистами, направлен на формирование и развитие нервно-психических, двигательных и 

речевых сфер. Содержание непосредственно образовательной деятельности, организация и 

методические приёмы определяются целями коррекционного обучения с учётом конкретных 

представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы учителя-логопеда 

по разделам программы. 

3.9.2. Формы взаимодействия специалистов: 

- педсоветы; 

- консультации; 

- тренинги; 

- семинары-практикумы; 

- деловые игры; 

- круглые столы; 

- анкетирование; 

- просмотр и анализ открытых мероприятий. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педаго-

гики и коррекционной педагогики позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с ОВЗ. 

Наиболее распространённой и действенной формой организованного взаимодействия спе-

циалистов дошкольного отделения Учреждения является служба сопровождения, которая 

представляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представите-

лям), а также Учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспи-

танием, развитием детей с ОВЗ. 

3.9.3. Формы и средства организации образовательной деятельности: 

1) Учитель-логопед: 

- подгрупповые коррекционные занятия – образовательная деятельность; 

- индивидуальные коррекционные занятия – коммуникативная деятельность с учите-

лем-логопедом; 

- коррекционные занятия в микрогруппах – коммуникативная деятельность с учите-

лем-логопедом; 

- работа с родителями (законными представителями) обучающихся; 

- проектная деятельность с детьми; 

- интегрированные занятия со специалистами и воспитателями – 

совместная образовательная деятельность. 

2) Воспитатель: 

- фронтальные, подгрупповые занятия – образовательная деятельность – по развитию 

речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы; 

- индивидуальная работа по рекомендациям учителя-логопеда; 

- интегрированные занятия с учителем-логопедом – совместная образовательная дея-

тельность; 

- участие в мероприятиях, проводимых учителем-логопедом. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоле-

1. Создание обстановки эмоционального бла-

гополучия детей в группе. 
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ния речевого негативизма. 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков. 

2. Обследование общего развития детей, со-

стояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение ре-

зультатов обследования и определение уров-

ня речевого развития ребёнка. 

3. Заполнение протокола обследования, изу-

чение результатов его с целью перспективно-

го планирования коррекционной работы. 

4. Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической характеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и соз-

нательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухово-

го внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербаль-

ной памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7. Активизация словарного запаса, формиро-

вание обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, синте-

за, сравнения предметов по их составным 

частям, признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете пред-

метов (сенсорное воспитание детей). 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения. 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляцион-

ной моторики детей. 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей. 

10. Подготовка детей к предстоящему лого-

педическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций учителя-логопеда. 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений. 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях. 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путём заучивания 

речевого материала разного вида. 

 

13. Формирование навыков словообразова-

ния и словоизменения. 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни. 

 

14. Формирование предложений разных ти-

пов в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуа-

ции. 

14. Контроль за речью детей по рекоменда-

ции учителя-логопеда, тактичное исправле-

ние ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и овла-

дение диалогической формой общения. 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, на-

стольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной дея-

тельности детей, поручений в соответствии с 

уровнем развития детей. 

 

3) Музыкальный руководитель: 

- музыкально-ритмические игры; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- логоритмические упражнения; 
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- этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

- игры-драматизации; 

- интегрированные занятия с учителем-логопедом – совместная образовательная дея-

тельность. 

4) Инструктор по физической культуре: 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонацион-

ного выдоха; 

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

- игры на развитие пространственной ориентации; 

- интегрированные занятия с учителем-логопедом – совместная образовательная дея-

тельность. 

5) Родители (законные представители) обучающихся: 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребёнка; 

- контроль произношения ребёнка; 

- совместное с ребёнком выполнение рекомендаций учителя-логопеда; 

- участие в проектной деятельности. 

 

3.10. Система взаимодействия взрослых с детьми с ОВЗ с ТНР 

в условиях реализации Программы 

 

3.10.1. Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребёнку «группы риска» по нарушению речевого развития: учёт его воз-

растных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребёнка, его чувства, пе-

реживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного само-

ощущения ребёнка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реали-

зации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в дошкольном отделении или в семье 

создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребёнок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребёнком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ре-

бёнка, личности ребёнка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности 

в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребёнка. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребёнка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребёнок с ТНР учится по-

знавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрос-

лыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладе-

ния культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнёра, а не руково-

дителя, поддерживая и развивая мотивацию ребёнка. Партнёрские отношения взрослого и 

ребёнка в дошкольном отделении и в семье являются разумной альтернативой двум диамет-

рально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на 

идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнёрских 

отношений является равноправное относительно ребёнка включение взрослого в процесс 
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деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнёр. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребёнка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребёнка под какой-то опре-

делённый «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуаль-

ные особенности ребёнка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребёнку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его иг-

рах и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребёнка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребёнку чувство психологической 

защищённости, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоот-

ношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребён-

ка со взрослыми и с другими детьми. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребёнка со взрослым особое внима-

ние обращается на удовлетворение его потребности в общении и социальном взаимодейст-

вии. С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребёнка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребёнка. Взрослые играют с ребёнком с 

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

ребёнка и взрослого чередуются; взрослый показывает образцы действий с предметами; соз-

даёт предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребёнка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его дей-

ствия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребёнка позитивного представления о себе и поло-

жительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, обращая внимание ребёнка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребёнка, поощряет достиже-

ния ребёнка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской дея-

тельности, самообслуживании. 

Взрослый способствует развитию у ребёнка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создаёт безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощря-

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

имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приоб-

ретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: ра-

дости, злости, огорчения, боли и тому подобное, которые появляются в социальных ситуа-

циях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребёнка к самостоятельности в раз-

личных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития положительного отношения ребёнка к себе и другим людям взрос-

лые способствуют развитию у ребёнка положительного самоощущения, чувства собственно-

го достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются представления о 

взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребёнка к ок-

ружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспи-

тывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагоги расши-

ряют представления детей с ТНР о микросоциальном окружение, опираясь на имеющийся у 

них первый положительный социальный опыт в общении и социальных контактах, приобре-
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тенный в семье, в повседневной жизни. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чув-

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

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

жения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширя-

ют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о 

себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с ТНР, накопление ими 

словарного  запаса,  связанного  с  их  эмоциональным,  бытовым,  предметным, игровым 

опытом. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

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

договариваться, соблюдать очерёдность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый на-

блюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов 

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

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

на то, что определённые действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определённые ситуации и действия вызывают положительные чув-

ства удовольствия, радости, благодарности и тому подобное. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, ов-

ладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной иг-

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

и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Развивают у 

детей стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпа-

тий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функцио-

нальным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила 

поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР ис-

пользовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Ак-

тивно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стиму-

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

и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их 

возможности использовать приобретённые игровые умения в новой игре. Используют дидак-

тические игры и игровые приёмы в разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов. 

В сфере развития игры особое внимание взрослые обращают на организацию ото-

бразительных игр с детьми. Взрослый организует соответствующую игровую среду, знако-

мит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, 

использовать предметы-заместители, поддерживает стремление ребёнка играть в элемен-

тарные ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых взрослых, организуют не-

сложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития взрослый корректно и грамотно 

проводит адаптацию ребёнка к дошкольному отделению Учреждения, учитывая привязан-

ность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) для участия и со-

действия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребёнком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребёнка и под-
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держивает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребёнку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

дошкольного отделения Учреждения, не предъявляя ребёнку излишних требований. 

Ребёнок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает ему 

в этом поддержку, представляя ребёнка другим детям, называя ребёнка по имени, усаживая 

его на первых порах рядом с собой. 

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

лированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: 

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

ресует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого разви-

тия является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образо-

вательных областях. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребёнку найти себе занятия, зна-

комя его с пространством дошкольного отделения, имеющимися в нем предметами и мате-

риалами. Формирование навыков элементарного самообслуживания становится значимой 

задачей этого периода развития детей. Взрослый поддерживает стремление детей к само-

стоятельности в самообслуживании, поощряет участие детей в повседневных бытовых заня-

тиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребёнка 

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

ребёнка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

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

предоставляют ребёнку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

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

Ребёнок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддержи-

вают индивидуальность ребёнка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправ-

данных ограничений и наказаний, ребёнок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребёнком моральных норм. 

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребёнку право выбора того или действия. 

Признание за ребёнком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства от-

ветственности за свой выбор. 

Ребёнок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

Ребёнок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребёнку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него уме-

ния проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

3.10.2. Характер взаимодействия с другими детьми. 

Речевое развитие ребёнка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на неё собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошколь-

нику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию рече-

вых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребёнку участво-

вать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и других, проявляя при этом свою ин-

дивидуальность. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться взаимосвя-
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занные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт 

с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение 

слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле 

дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, 

которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, яв-

ляющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

У детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) на фоне сравнительно 

развернутой речи наблюдается ещё неточное знание и неточное употребление многих оби-

ходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употреб-

ляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а так-

же способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое коли-

чество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное 

употребление некоторых слов. Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети 

прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто 

отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закреплённы-

ми в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стара-

ются избегать их. Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Это затрудняет общение и речевое взаимодействие в играх и совместной деятельности с дру-

гими детьми. В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распростра-

нении предложений и при построении сложносочинённых и сложноподчинённых предложе-

ний. Это усложняет общение детей с ТНР с другими детьми. Во фразовой речи детей обна-

руживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложе-

ниях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. 

Поэтому роль взрослого в организации речевого взаимодействия с другими детьми остается 

ещё значительной, но она приобретает характер косвенного руководства в процессе создания 

ситуаций для речевого взаимодействия детей. Учитывая, что понимание обиходной речи 

детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выраже-

ний, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм, они уже достаточно свободно могут взаимодействовать с другими 

детьми. У детей ещё возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным раз-

личением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм 

глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Для детей с четвёртым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой) характер-

ны достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать сис-

темные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Отличительной осо-

бенностью детей четвёртого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: 

нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, про-

пуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при рассказывании. При рассказыва-

нии о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами 

творчества дети используют в основном простые малоинформативные предложения. Это в 

некотором роде затрудняет речевое взаимодействие со сверстниками. Но они уже достаточно 

хорошо могут взаимодействовать с ними в игровом пространстве, находя возможные спосо-

бы взаимодействия самостоятельно, без участия взрослого. Дети старшего возраста уже мо-

гут проявлять коммуникативные способности. Создаются ситуации, стимулирующие их же-

лание вступать в контакт с другими детьми. Они могут организовывать общение, включающее 

умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение выходить из кон-

фликтных ситуаций, а также овладевают знаниями норм и правил, которым необходимо сле-

довать при общении с другими детьми. Однако им всё ещё нужны поддержка и внимание 

взрослого. 
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3.10.3. Система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Важным для определения показателей целостного развития ребёнка с ТНР является 

то, как у ребёнка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребёнка могут приводить к возможным от-

клонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учётом сенситивных периодов в развитии, важно со-

отнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характе-

ристик и способности ребёнка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень обра-

зования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребёнка. 

Взрослым важно наблюдать за ребёнком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе по-

нимания речи, собственно речевого общения. 

Для формирования системы отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе са-

мому значимо, чтобы ребёнок проявлял настойчивость в достижении результата своих дейст-

вий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими на-

выками самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребёнка с ТНР младшего возраста является вербализация сво-

их действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребёнок с ТНР воспринимал 

смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и 

действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для форми-

рования отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ро-

весниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспро-

изводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Дети с ТНР учатся сначала совместно со взрослыми, а затем самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и кос-

венной речью. В описательном и повествовательном монологе взрослые стимулируют детей с 

ТНР передавать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 

сравнения. 

Круг чтения ребёнка с ТНР 5-6 лет пополняется произведениями разнообраз-

ной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. 

В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других ком-

понентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональ-

ной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека – сочувствие – даже тогда, когда они непосредственно не на-

блюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формиру-

ются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать послед-

ствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошколь-

ника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и  по-

требностей других людей. 

В результате освоения Программы ребёнок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 
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овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и само-

стоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Спо-

собен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спо-

собен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Ребёнок обладает воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и, прежде всего, в игре. Ребёнок владеет разными формами и ви-

дами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он доста-

точно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, мо-

жет высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

У ребёнка развита общая и тонкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребёнок проявляет лю-

бознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям при-

роды и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую  кар-

тину  окружающей  реальности,  обладает  начальными  знаниями  о себе, о природном и со-

циальном мире, в котором он живёт. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и тому подобное. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

3.11. Тематическое планирование в группе детей с ОВЗ с ТНР в возрасте 5-7 лет 

 

3.11.1. Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи 

 

Месяц Недели Название лексической темы 

Сентябрь 1-3 Мониторинг 

4 Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. 

5 Деревья осенью. 

Октябрь 6 Овощи. Труд на полях и в огородах. 

7 Фрукты. Труд взрослых в садах. 

8 Грибы. Ягоды. 

9 Перелётные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка к отлёту. 

Ноябрь 10 Хлеб – всему голова. 

11 Домашние животные и их детёныши.  

Содержание домашних животных. 

12 Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме. 

13 Осенняя одежда, обувь, головные уборы. 

Декабрь 14 Зима. Зимние месяцы. 

15 Зимующие птицы. 

16 Мебель. Назначение мебели. Части мебели.  

Материалы, из которых сделана мебель. 

17 Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана 

посуда. Бытовая техника. 
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18 Новый год. 

Январь  Каникулы. 

19 Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 

Трудовые действия. 

20 Профессии. Трудовые действия. Орудия труда. 
21 Животные Севера. 

Февраль 22 Животные жарких стран. 
23 Животный мир морей и океанов. 
24 Пресноводные и аквариумные рыбы. 
25 Наша Армия. 

Март 26 Мамин праздник. 

27 Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние цветы. 

28 Наша родина – Россия. Столица Родины – Москва. 

29 Родной город –Тула. 

Апрель 30 Знакомство с творчеством С.Я.Маршака. 

31 Знакомство с творчеством К.И.Чуковского. 

32 Космос. 

33 Знакомство с творчеством С.В.Михалкова. 

34 Знакомство с творчеством с творчеством А.С.Пушкина 

Май 35 День Победы. 

36 Насекомые. 

37 Скоро в школу. Школьные принадлежности. 

38 Диагностика. 

 

3.11.2. Обучение элементам грамоты детей в возрасте 6-7 лет 

 

Месяц Недели Название лексической темы 

Сентябрь 1-3 Мониторинг 

4 Речь – предложения. 

5 Слова – предметы. 

Октябрь 6 Слова – действия. 

7 Слова – признаки. 

8 Ударение. Деление слов на слоги. 

9 Звук Й. Буква Й. 

Ноябрь 10 Буква Я. 

11 Буква Е. 

12 Буква Ё. 

13 Буква Ю. 

Декабрь 14 Звук Ц. Буква Ц. 

15 Дифференциация звуков С-Ц. 

16 Звук Ч. Буква Ч. 

17 Дифференциация Ч-ТЬ. 

18 Дифференциация Ч-СЬ, Ч-Ц. 

Январь  Каникулы. 

19 Звук Щ. Буква Щ. 

20 Дифференциация Щ-Ч. 

21 Дифференциация Ш-Щ. 

Февраль 22 Дифференциация Щ-СЬ. 

23 Звук Л. Буква Л. 
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24 Дифференциация Л-ЛЬ. 

25 Звук Р. Буква Р. 

Март 26 Звук РЬ. 

27 Дифференциация Р-РЬ. 

28 Дифференциация Л-Р, Дифференциация ЛЬ-РЬ. 

29 Мягкий знак. 

Апрель 30 Твёрдый знак. 

31 Дифференциация П-Б. 

32 Дифференциация Т-Д. 

33 Дифференциация К-Г. 

34 Дифференциация С-З. 

Май 35 Антонимы. 

36 Синонимы. 

37 Омонимы. 

38 Диагностика. 

 

3.11.3. Функции учителя-логопеда и воспитателя в процессе работы в соответствии с 

календарно-тематическим планированием. 

Учитель-логопед: на групповых занятиях знакомит ребёнка с лексико-

грамматическими категориями,  выявляя трудности, над которыми необходимо работать на 

индивидуальных занятиях. 

Воспитатель: проводит занятия согласно установленному расписанию образователь-

ной деятельности с учётом лексических тем; пополняет, уточняет и активизирует словарный 

запас детей в процессе режимных моментов (сборы на прогулку, дежурство, умывание, иг-

ра); систематически контролирует грамматическую правильность речи детей в течение всего 

времени общения с ним. 

 

IV. Организационный раздел Программы 

 
4.1. Пояснительная записка 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на норма-

тивно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не 

только образовательных прав самого ребёнка на получение соответствующего его возможно-

стям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включённых наравне 

с ребёнком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 

фиксирующей права ребёнка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных 

актов, обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной ор-

ганизации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного цен-

тра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, 

органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при не-

достаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного ус-

ловия позволяет обеспечить для ребёнка с ОВЗ максимально адекватный при его особенно-

стях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсо-

ёмко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является на-

личие разнообразных образовательных организаций (включая организации дополнительного 

образования) в шаговой доступности. 
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4.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка с ОВЗ с ТНР 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребёнка с ТНР в соответствии с его особыми образовательны-

ми потребностями: 

1) Личностно-порождающее взаимодействие педагогов с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнёра, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств её реализации, ограниченный объём личного опыта. 

2) Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребёнка с ТНР, стиму-

лирование самооценки. 

3) Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка с ТНР, с учётом не-

обходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребёнка с ТНР в 

разных видах игры. 

4) Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, со-

циально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребёнка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5) Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой дея-

тельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учё-

том особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка с ТНР. 

6) Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребёнка до-

школьного возраста с ТНР. 

 

4.3. Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

 

4.3.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в дошкольном отделении Учреждения должна обеспечивать реализацию АОП ДО 

для детей с ОВЗ с ТНР. Учреждение имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с 

учётом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ с ТНР. 

4.3.2. В соответствии с ФГОС ДО, ППРОС дошкольного отделения Учреждения 

должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального бла-

гополучия обучающихся с ОВЗ с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинст-

ву, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уве-

ренности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного 

отдления Учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализа-

ции Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
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- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывно-

го самосовершенствования и профессионального развития педагогов, а также содействие в 

определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представи-

телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в де-

ле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также под-

держки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогов с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития обучающихся). 

4.3.3. ППРОС дошкольного отделения Учреждения создаётся педагогическими работ-

никами для развития индивидуальности каждого ребёнка с учётом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории разви-

тия. Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим осо-

бенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возмож-

ность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, иг-

ровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игро-

вую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ОВЗ с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами – под-

вижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том чис-

ле природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной – обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучаю-

щихся с ОВЗ с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основ-

ные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учётом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и ре-

чевую деятельность обучающегося с ОВЗ с ТНР, создавать необходимые условия для его са-

мостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обес-

печению надёжности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необ-

ходимо учитывать целостность образовательного процесса в дошкольном отделении Учреж-

дения, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, по-

знавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетиче-

ского вкуса ребёнка; приобщать его к миру искусства. 

4.3.4. ППРОС в дошкольном отделении Учреждения должна обеспечивать условия 

для эмоционального благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также 

для комфортной работы педагогов. 
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4.4. Кадровые, финансовые, материально-технические условия 

обеспечения реализации Программы 

 

4.4.1. Реализация Программы обеспечивается созданием в Учреждении кадровых, фи-

нансовых, материально-технических условий. 

4.4.2. Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квали-

фикационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характе-

ристики должностей работников образования», утверждённом приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 года, ре-

гистрационный № 18638) с изменениями, внесёнными приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 года № 448н (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 года, регистрацион-

ный № 21240), в профессиональных стандартах «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 года № 544н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 года, регистрационный № 30550) с измене-

ниями, внесёнными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 5 августа 2016 года № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 года, регистрационный № 43326), «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); «Специалист в 

области воспитания», утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 января 2017 года № 10н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 26 января 2017 года, регистрационный № 45406); «Ассистент 

(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья», утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 апреля 2017 года № 351н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 4 мая 2017 года, регистрационный № 46612). 

4.4.3. В объём финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты 

на оплату труда педагогов с учётом специальных условий получения образования обучаю-

щимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

4.4.4. Материально-технические условия реализации АОП ДО для обучающихся с 

ОВЗ с ТНР должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных 

ФГОС ДО результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образо-

вания. 

В дошкольном отделении Учреждения должны быть созданы материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Про-

граммы; 

2) выполнение дошкольным отделением Учреждения требований санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность; 

- оборудованию и содержанию территории; 
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- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приёму детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3) выполнение дошкольным отделением Учреждения требований пожарной безопас-

ности и электробезопасности; 

4) выполнение дошкольным отделением Учреждения требований по охране здоровья 

обучающихся и охране труда работников дошкольного отделения Учреждения; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе де-

тей-инвалидов к объектам инфраструктуры дошкольного отделения Учреждения. 

4.4.5. При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ Учреждение 

должно учитывать особенности их физического и психического развития. 

Дошкольное отделение Учреждения должно быть оснащено полным набором обору-

дования для различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и 

физкультурными площадками, озеленённой территорией. 

Дошкольное отделение Учреждения должно иметь необходимое оснащение и обору-

дование для всех видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в 

том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйст-

венной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ре-

бёнка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение ППРОС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возрас-

та, содержания Программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, ин-

вентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инст-

рументы; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологическо-

го здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки. 

4.4.6. Учреждение имеет право самостоятельного подбора разновидности необходи-

мых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации обра-

зовательной программы. 

4.4.7. В зависимости от возможностей, Учреждение может создать условия для мате-

риально-технического оснащения дополнительных помещений: детских библиотек и видео-

тек, компьютерно-игровых комплексов, дизайн-студий, и театральных студий, мастерских, 

мультстудий и кванториумов, игротек, зимних садов, аудиовизуальных и компьютерных 

комплексов, экологических троп на территории дошкольного отделения, музеев, тренажер-

ных залов, фито-баров, саун и соляных пещер и других, позволяющих расширить образова-

тельное пространство. 

4.4.8. Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и обору-

довании для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 
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4.4.9. Программой предусмотрено также использование дошкольным отделением Уч-

реждения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, под-

писки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспита-

ния, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4.4.10. При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания необ-

ходимо руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в 

части предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, вы-

полняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

4.4.11. Учреждение проводит мониторинг материально-технической базы: анализ об-

разовательных потребностей обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой Программы 

и других составляющих в целях обновления содержания и повышения качества дошкольного 

образования. 

 

4.5. Календарный план воспитательной работы 

 

4.5.1. План является единым для дошкольных образовательных организаций Россий-

ской Федерации. 

4.5.2. Дошкольное отделение Учреждения вправе наряду с Планом проводить иные 

мероприятия согласно Программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и до-

полнительного образования детей. 

4.5.3. Все мероприятия должны проводиться с учётом особенностей Программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

4.5.4. Примерный перечень основных государственных и народных праздников, па-

мятных дат в календарном плане воспитательной работы: 
Январь: 

27 января:  

День снятия блокады Ленинграда 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитатель-

ной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно) 

8 февраля: День российской науки 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

21 февраля: Международный день родного языка 

23 февраля: День защитника Отечества 

Март: 

8 марта: Международный женский день 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план вос-

питательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно) 

27 марта: Всемирный день театра 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда 

9 мая: День Победы 

19 мая: День детских общественных организаций России 
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24 мая: День славянской письменности и культуры 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей 

6 июня: День русского языка 

12 июня: День России 

22 июня: День памяти и скорби 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности 

Август: 

12 августа: День физкультурника 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа: День российского кино 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний 

3 сентября:  

День окончания Второй мировой войны 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября: Международный день распространения грамотности 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь: 

1 октября:  

Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 

4 октября: День защиты животных 

5 октября: День учителя 

Третье воскресенье октября: День отца в России 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудни-

ков органов внутренних дел России 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Декарь: 

3 декабря:  

День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов (рекомендуется включать в план воспитательной ра-

боты с дошкольниками регионально и/или ситуативно) 

5 декабря: День добровольца (волонтёра) в России 

8 декабря: Международный день художника 

9 декабря: День Героев Отечества 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации 

31 декабря: Новый год 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

4.6. Режим и распорядок дня 

 

4.6.1. Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрст-

вования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее само-

чувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

4.6.2. Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных от-

ношений. 

4.6.3. Основными компонентами режима в дошкольном отделении Учреждения явля-

ются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игро-

вая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), приём 

пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 

определённые возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные 

черты и особенности. 

4.6.4. Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определённые биоритмы, система условных рефлексов, что по-

могает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приёму пищи, прогулке, за-

нятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они становятся вялыми или, наоборот, возбуждёнными, начинают капризничать, теряют ап-

петит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

4.6.5. Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности 

и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это не-

обходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

4.6.6. Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приёма пищи, интервалы между приёмами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

4.6.7. При организации режима предусматривается оптимальное чередование само-

стоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, обеспечи-

вается сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности 

организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержа-

нию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их про-

извольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физи-

ческой активностью. 

4.6.8. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны соответст-

вовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

4.6.9. Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В тёплый период года уве-

личивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная 

деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 

при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходи-

мо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

4.6.10. Режим питания зависит от длительности пребывания детей в дошкольном от-

делении Учреждения и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
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4.6.11. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 Учреждение может корректировать режим дня в 

зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона 

года. 

 

4.6.12. Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не бо-

лее 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной сум-

марной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 

50 минут 

или 

75 минут 

при организации 

одного занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов ме-

жду занятиями, не менее 
все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гим-

настики, не менее 
все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не 

менее 

1-3 года  

4-7 лет 

12 часов  

11 часов 

Продолжительность дневного сна, 

не менее 

1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 

менее 
для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объём двигательной 

активности, не менее 
все возрасты 1 час в день 

Утренний подъём, не ранее все возрасты 7.00 
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Утренняя зарядка, продолжитель-

ность, не менее 
до 7 лет 10 минут 

 

4.6.13. Количество приёмов пищи в зависимости 

от режима функционирования организации и режима обучения 

 

Вид организации 

Продолжительность, 

либо время нахожде-

ния ребёнка в органи-

зации 

Количество обязатель-

ных приёмов пищи 

Дошкольные организации, организации 

по уходу и присмотру 11-12 часов 

завтрак, второй зав-

трак, обед, 

полдник, ужин 

 

4.6.14. В Программе приводится режим дня для группы детей в возрасте 5-7 лет, 

функционирующей полный день (12-часов), составленный с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и 

показателей организации образовательного процесса. В распорядке учтены требования к 

длительности режимных процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количе-

ству, времени проведения и длительности обязательных приёмов пищи (завтрака, второго 

завтрака, обеда, полдника, ужина). 

 

Режим дня 

Старшая разновозрастная группа комбинированного вида (5-7 лет) 

 

Содержание Время 

Холодный период года 

Утренний приём детей, игры, самостоятельная дея-

тельность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 
7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия – 2 

минуты, перерывы между занятиями, не менее 10 ми-

нут), занятия с учителем-логопедом/индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом 

9.00 – 10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-

гулки 
11.00 – 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъём детей, 

закаливающие процедуры 
13.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Занятия/ 

Занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-

психолог) 

16.00 – 16.30 
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Игры, самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, возвращение с прогулки 
17.00 – 18.30 

Ужин 18.30 

Уход домой до 19.00 

Тёплый период года 

Июнь 

Утренний приём детей, игры, самостоятельная дея-

тельность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 
7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность/ 

Занятия с учителем-логопедом/ 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 

9.00 – 10.30 

Второй завтрак
 

10.30 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 
11.00 – 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъём детей, 

закаливающие процедуры 
13.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 
16.30 – 18.30 

Ужин 18.30 

Уход домой до 19.00 

Июль-август 

Утренний приём детей, игры, самостоятельная дея-

тельность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 
7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 – 9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 
9.15 – 10.30 

Второй завтрак
 

10.30 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 
11.00 – 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 
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Подготовка ко сну, сон, постепенный подъём детей, 

закаливающие процедуры 
13.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 
16.30 – 18.30 

Ужин 18.30 

Уход домой до 19.00 

 

4.6.17. Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процес-

са и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

- режим двигательной активности детей с ОВЗ с ТНР в течение дня организуется с 

учётом возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в ре-

жим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль 

за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возрас-

та, физической подготовленности и состояния здоровья детей с ОВЗ с ТНР. Учреждение 

обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных мероприятиях; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологиче-

ских условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культу-

рой должны проводиться в зале. 

4.6.18. Для детей с ТНР проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих под-

групповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 25 минут для детей в 

возрасте 5-6 лет и 30 минут для детей в возрасте 6-7 лет, 2 занятия лечебной физкультурой 

для нуждающихся (как лечебные процедуры), по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной 

нагрузки (8 часов 30 минут). Занятия лечебной физкультурой (как лечебные процедуры), ин-

дивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включают-

ся. 

 

Образовательная область.  

Направление деятельности 

Количество 

занятий 

в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

 конструктивно-модельная деятельность. 
2 

Познавательное развитие. Развитие математических  представлений.  2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 
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Физическое развитие. Физическая культура 

3 

(1 на свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

Лечебная физкультура 2 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной дея-

тельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельно-

сти, в семье. 

 

4.7. Компоненты развивающей пространственно-предметной среды 

кабинета учителя-логопеда 

 

4.7.1. Рабочее место учителя-логопеда: 

- ёмкости для приготовления и хранения дезинфицирующих средств для обработки 

логопедического инструментария – комплект; 

- картотека на имеющиеся пособия; 

- ноутбук (лицензионное программное обеспечение); 

- кресло педагога; 

-  принтер; 

- полотенце; 

- раковина; 

- стол педагога; 

- стул взрослый – 2 шт.; 

- шкаф для одежды. 

4.7.2. Специализированная мебель и системы хранения: 

- доска магнитно-маркерная; 

- доска пробковая; 

- настенное зеркало (не менее 1,5 - 0,5 м), с дополнительным освещением; 

- система хранения расходного материала; 

- стеллажи для хранения пособий - 2 шт.; 

- стол модульный, регулируемый по высоте – 4 шт.; 

- стул, регулируемый по высоте – 8 шт.. 

4.7.3. Оснащение кабинета и оборудование: 

- Азбука в картинках; 

- бактерицидный облучатель; 

- бесконтактный детский термометр; 

- воздушное лото  2 шт.; 

- зеркало для индивидуальной работы (9х12 см) – 8 шт.; 

- зеркало для обследования ротовой полости – 3 шт.; 

- игрушка-вкладыш – 3 шт.; 

- коврик для тактильно-кинестетической стимуляции пальцев рук – 2 шт.; 

- комплект детских книг для разных возрастов; 

- комплект звучащих игрушек и игровых пособий, воспроизводящих звуки окружаю-

щего мира; 

- комплект игрушек для привлечения слухового внимания; 

- комплект игрушек на координацию движений; 

- комплект карточек – картинки с изображением эмоций; 

- комплект карточек для проведения артикулярной гимнастики; 
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- комплект карточек на исключение 4-го лишнего предмета; 

- комплект кубиков со словами, слогами; 

- комплект мелких игрушек; 

- комплект методических материалов для работы логопеда в детском саду; 

- комплект настольных наборов для развития мелкой моторики; 

- метроном; 

- набор для завинчивания элементов разных форм, размеров и цветов; 

- набор кубиков – 2 шт.; 

- набор логопедических зондов; 

- набор музыкальных инструментов; 

- набор муляжей овощей и фруктов; 

- набор пазлов – комплект; 

- набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект; 

- набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки (смы-

словые) – комплект; 

- набор пирамидок разной степени сложности – 2 шт.; 

- набор предметных картинок для деления слов на слоги; 

- набор предметов для группировки их по цвету, форме, общей принадлежности к од-

ной из групп; 

- набор таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями 

для классификации по 2-3 признакам одновременно – комплект; 

- настольные игры – комплект; 

- перчаточные куклы – комплект; 

- песочные часы – 2 шт.; 

- разрезные сюжетные картинки (2-4 частей); 

- разрезные сюжетные картинки (6-8 частей); 

- разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделённые прямыми и изогнутыми 

линиями  – 2 комплекта; 

- секундомер; 

- серии картинок (до 6–9) для установления последовательности событий (сказочные 

и реалистические истории, юмористические ситуации) – комплект; 

- серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и 

отдыха людей) – комплект; 

- схемы для анализа предложений – комплект;  

- счётный материал, набор – 4 шт.; 

- таймер механический; 

- устройство для развития речевого дыхания; 

- устройство для развития фонематического слуха; 

- фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями – 

комплект; 

- шнуровка различного уровня сложности – комплект; 

- шпатели металлические – 8 шт.; 

- юла большая; 

- юла малая. 

 

4.8. Методическое обеспечение реализации Программы 

 

4.8.1. Основной комплект: 

1. Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

2. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- тематическое пла-

нирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей на-
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правленности для детей с ТНР с 3 до 5 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- тематическое пла-

нирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей на-

правленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

4. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компен-

сирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи и рабочая программа 

учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

6. Парциальная программа «Физическое развитие детей с тяжёлыми нарушениями ре-

чи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор: Кириллова Ю.А., Санкт- Петербург, 

2021; 

7. Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии». Автор: Коренева 

Т.Ф., Москва, 2019. 

4.8.2. Комплект для проведения диагностических обследований; 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста. – СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2017. 

2. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

3. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 

возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

4-5 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

6. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

5-6 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

7. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

6-7 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

8. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

3-4 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

4.8.3. Социально-коммуникативное развитие: 

1. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

2. Нищева Н. В. Играйка. Дидактические игры для развития речи дошкольников. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. Нищева Н.В. Играйка. Дидактические игры для развития речи дошкольников. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. – СПб., ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2010. 

5. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

6. Нищева Н. В. Играйка 5. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

8. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

9. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

10. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

11. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представ-

лений у старших дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

13. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у де-

тей дошкольного возраста – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

14. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, 

внимания. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

15. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических пред-

ставлений – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
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16. Нищева Н. В. Все работы хороши. Городские профессии. Выпуск 1– СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2017. 

17. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Сельские профессии. Вы-

пуск 2– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

18. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

19. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Выпуск 1. – СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2017. 

20. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Выпуск 2. – СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2017. 

21. Нищева Н. В. Наш детский сад. Выпуск 1. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

22. Нищева Н. В. Наш детский сад. Выпуск 2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

23. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и 

тексты бесед. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

24. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители 

космоса. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

25. Нищева Н. В. Москва – столица России. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

26. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. – СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2010. 

27. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

28. Гендерное воспитание дошкольника на современном этапе. /Сост. Н. В. Нищева – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

29. Александрова Г. А. Моя Россия. Патриотическое воспитание старших дошкольни-

ков. Рабочая тетрадь. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4.8.4. Познавательное развитие: 

1. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 

до 4 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у до-

школьников с ОНР (с 3 до 4 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

3. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 

до 5 лет и с 5 до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у до-

школьников с ОНР (с 4 до 5 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у до-

школьников с ОНР (с 5 до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 

до 7лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

7. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у до-

школьников с ОНР (с 6 до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

8. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими ре-

комендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

9. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

10. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

11. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

12 . Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

13. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. – СПб., ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2013. 

14. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

15. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. – СПб., ДЕТСТВО-
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ПРЕСС, 2012. 

16. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

17. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных 

стран. Животный мир океана. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

18. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнат-

ные растения. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

19. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые 

цветы. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

20. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

21. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные ры-

бы. Насекомые и пауки – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

22. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, 

школьные принадлежности. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

23. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

24. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. – СПб., ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2013. 

25. Нищева Н. В. Календарь погоды. Плакат. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

26. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

27. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое перспек-

тивное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1/ Cост. Н. В. Нищева. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

28. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое перспек-

тивное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2/ Cост. Н. В. Нищева. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

29. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в 

детском саду / Сост. Н. В. Нищева. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

30.  Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

31. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития лично-

сти дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

32. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Старший дошкольный возраст. Часть 1. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

33. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Старший дошкольный возраст. Часть 2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

34. Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

35. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. Кон-

спекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

36. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. Кон-

спекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

37. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Кон-

спекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

38. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми подготовительной к школе группы. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

39. Лихачева Е. Н. Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми 

дошкольного возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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4.8.5. Речевое развитие: 

1. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 

Сфера. – 2006. 

2. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий для детей 6-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера. – 2006. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической груп-

пе для детей с общим недоразвитием речи – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

для детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовитель-

ной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

8. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовитель-

ной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

9. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная про-

грамма. –  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10. Нищева Н. В. Мой букварь. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

14. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада №1, № 2. 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

16. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы дет-

ского сада – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

17. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

18. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

19. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

20. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

21. Нищева Н. В. Развивающие сказки – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

22. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольни-

ков с ОНР СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

23. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

24. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

25. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифферен-

циации звуков [Р], [Р’]– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

26. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифферен-

циации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J]– СПб., ДЕТСТВО-
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ПРЕСС, 2015. 

27. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифферен-

циации звуков [Ш], [Ж]– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

28. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[С], [З], дифференциации свистящих и шипящих звуков – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

29. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[Ц], [Ч], [Ц] – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

30. Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего онтогенеза – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

31. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

32. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

33. Весёлая артикуляционная гимнастика. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

34. Нищева Н. В. Весёлая артикуляционная гимнастика 2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

35. Нищева Н. В. Весёлая мимическая гимнастика. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

36. Нищева Н. В. Весёлая дыхательная гимнастика. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

37. Нищева Н. В Весёлые дразнилки для малышей. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

38. Нищева Н. В. Весёлые диалоги. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

39. Нищева Н. В. Весёлые чистоговорки. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

40. Нищев В. М. Нищева Н. В. Весёлые подвижные игры. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

41. Нищев В. М. Нищева Н. В. Весёлая пальчиковая гимнастика. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

42. Нищев В. М. Весёлые считалки. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

43. Нищева Н. В. Обучение дошкольников пересказу по опорным картинкам. Выпуски 

1- 6. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

44. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вы-

пуск 1.–  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

45. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вы-

пуск 2. –  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

46. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших до-

школьников при рассматривании произведений пейзажной живописи. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

47. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольни-

ка. Имена прилагательные. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

48. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

49. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

50. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

51. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

52. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Об-

разовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

53. Новиковская О.А. Логоритмика для дошкольников в играх и упражнения. Практи-

ческое пособие для педагогов и родителей. 

54. Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций. Младшая группа (с 3 до 4 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
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2017. 

55. Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций. Средняя группа (с 4 до 5 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

56. Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций. Старшая группа (с 5 до 6 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

57. Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций. Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2017. 

4.8.6. Художественно-эстетическое развитие: 

1. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к школе 

группа. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

3. Дубровская Н. В. Коллаж. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4. Дубровская Н. В. Мозаика. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

5. Дубровская Н. В. Аппликация из гофрированной бумаги. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

6. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

7. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском 

саду. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

8. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, му-

зыкальные игры. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

9. Конкевич С. В. Путешествие в удивительный мир музыки. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

10. Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольни-

ков. –  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

11. Судакова Е. А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для дошколь-

ников. –  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Судакова Е. А. Где живёт музыка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Судакова Е. А. Сказка в музыке. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

14. Судакова Е. А. Беседы к альбому Чайковского «Времена года». – СПб., ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2015. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15. Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольни-

ков с деткой литературой (с 2 до 4 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

16. Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольни-

ков с детской литературой (с 4 до 6 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

17. Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольни-

ков с детской литературой (с 6 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

4.8.7. Физическое развитие: 

1. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольни-

ков с                ОНР 4-7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

2. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для 

детей от 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. Кириллова Ю. А. Растём, развиваемся, физкультурой занимаемся. – СПб, ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2013. 

4. Кириллова Ю. А. О здоровье всерьёз. Профилактика нарушений осанки и плоско-

стопия у дошкольников. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

5. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР (с 5 до 6 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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6. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР (с 6 до 7 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

7. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР (с 4 до 5 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

8. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР (с 3 до 4 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

4.8.8. Литература для родителей (законных представителей): 

1. Нищева Н. В. Родителям о речи ребёнка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

2. Нищева Н. В. Если ребёнок плохо говорит. Консультации логопеда. – СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой разде-

валке. Младшая группа. Часть I. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой разде-

валке. Младшая группа. Часть II. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

5. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой разде-

валке. Cредняя группа. Часть I. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

6. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой разде-

валке. Средняя группа. Часть II. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

7. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой разде-

валке. Старшая группа. Часть I. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

8. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой разде-

валке. Старшая группа. Часть II. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

9. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой разде-

валке. Подготовительная к школе группа. Часть I. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раз-

девалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь (часть I) – 

СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь (часть II) – 

СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

14. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). – 

СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). – 

СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь  (часть I). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

17. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь  (часть II). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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4.9. Календарный план воспитательной работы дошкольного отделения Учреждения 

на 2023-2024 учебный год, 

разработанный на основе Федерального календарного плана воспитательной работы 

 

Календарь Мероприятие/Событие/Проект 
Направление 

воспитания 

Группы 

обучающихся 

1 сентября 

День Знаний 

Выставка 

праздничных плакатов. 

Праздник 

«День Знаний» 

Социальное 

Познавательное 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

3 сентября 

День окончания 

Второй мировой 

войны 

Беседы 

о Второй мировой войне. 
Патриотическое 

Подготовительные 

к школе группы 

3 сентября 

День 

солидарности 

в борьбе 

с терроризмом 

Беседы 

о правилах безопасности. 

Выставка плакатов. 

Патриотическое 
Подготовительные 

к школе группы 

8 сентября 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Беседа 

«Что значит быть грамотным 

человеком?» 

Обсуждение и разучивание 

пословиц и поговорок 

на тему грамотности. 

Познавательное 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

9 сентября 

195 лет 

со дня рождения 

Л.Н.Толстого 

(региональный 

компонент) 

Беседа о творчестве писателя. 

Чтение рассказов 

из сборника «Детям» 

(по выбору педагогов). 

Этико-

эстетическое 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

9 сентября 

День города Тула 

(региональный 

компонент) 

Выставка 

«С днём рождения, Тула!» 

Выставка рисунков 

«Тула – любимый город!» 

Познавательное 

Патриотическое 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

27 сентября 

День воспитателя 

и 

всех дошкольных 

работников 

Выставка 

«Любимые люди дошкольного 

отделения». 

Праздничные поздравления 

работникам 

дошкольного отделения. 

Социальное 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

1 октября 

Международный 

день 

пожилых людей 

Праздник 

для бабушек и дедушек. 

Выставка рисунков 

«Любимая бабушка. 

Любимый дедушка» 

Изготовление подарков 

бабушкам и дедушкам. 

Социальное 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

1 октября 

Международный 

день 

музыки 

Беседы о музыке. 

Развлечение 

«Путешествие в Мир музыки» 

Праздник «День музыки» 

Этико-

эстетическое 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 
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к школе группы 

Дата Мероприятие/Событие/Проект 
Направление 

воспитания 

Группы 

обучающихся 

4 октября 

День 

защиты 

животных 

Беседы о животных. 

Выставка рисунков 

«Моё любимое животное». 

Чтение 

художественной литературы 

о животных 

(по выбору педагогов). 

Социальное 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

5 октября 

День 

учителя 

Беседы о школе и учителе. 

Экскурсия 

в школьное отделение. 

Изготовление подарков 

для учителей 

школьного отделения. 

Познавательное 

Социальное 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

15 октября 

День отца 

в России 

Выставка 

семейных фотографий 

обучающихся. 

Изготовление подарков 

«Любимому папе!». 

Досуг 

«Папа может всё, что хочет!» 

Социальное 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

25 октября 

Международный 

день 

школьных 

библиотек 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

Экскурсия в библиотеку 

школьного отделения. 

Экскурсия 

в Иншинский библиотечный 

пункт. 

Этико-

эстетическое 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

30 октября 

День тренера 

в России 

Беседы о спорте. 

Спортивные игры. 

Физкультурное 

Оздоровительное 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

4 ноября 

День 

народного 

единства 

 

Праздник 

«Родина – не просто слово». 

Досуг 

«Народные костюмы». 

Выставка фотографий 

«Народы России». 

 

Познавательное 

Патриотическое 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

 

8 ноября 

День памяти 

погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов 

внутренних дел 

России 

Беседы 

о работе сотрудников поли-

ции. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Полиция». 

 

Познавательное 

Патриотическое 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 
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Дата Мероприятие/Событие/Проект 
Направление 

воспитания 

Группы 

обучающихся 

9 ноября 

205 лет 

со дня рождения 

И.С.Тургенева 

(из дворян 

Тульской 

губернии) 

(региональный 

компонент) 

Беседа о творчестве писателя. 

Чтение рассказов писателя 

для детей 

(по выбору педагогов). 

Этико-

эстетическое 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

26 ноября 

День матери 

в России 

 

Выставка 

семейных фотографий 

обучающихся. 

Праздничные мероприятия 

в группах. 

Изготовление подарков 

«Любимой мамочке!». 

 

Социальное 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

30 ноября 

День 

Государственного 

герба 

Российской 

Федерации 

Беседы о Государственном 

гербе Российской Федерации 

– происхождение и символи-

ческое значение. 

Познавательное 

Патриотическое 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

3 декабря 

День 

неизвестного 

солдата 

 

Беседы 

о памятниках и монументах, 

посвящённых неизвестному 

солдату. 

Выставка фотографий по теме. 

 

Патриотическое 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

3 декабря 

Международный 

день инвалидов 

Беседы 

«Люди так не делятся…» 

«Если добрый ты…» 

Посмотр и обсуждение 

мультипликационного фильма 

«Цветик-Семицветик» 

Выставка рисунков 

«От сердца к сердцу» 

Социальное 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

5 декабря 

День 

завершения 

Тульской 

оборонительной 

операции 

(5 декабря 

1941 года) 

(региональный 

компонент) 

Беседы о героях-туляках, 

участниках 

Великой Отечественной войны. 

Выставка фотографий 

«Тула военная». 

Возложение цветов 

в мемориальном комплексе 

посёлка Иншинский. 

Патриотическое 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 
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Дата Мероприятие/Событие/Проект 
Направление 

воспитания 

Группы 

обучающихся 

5 декабря 

День 

добровольца 

(волонтёра) 

в России 

 

Беседы 

«Легко ли помогать другим?» 

«Кто такие волонтёры?» 

Социальная акция 

«День добрых дел» 

 

Социальное 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

8 декабря 

Международный 

день 

художника 

Выставка репродукций работ 

художников-иллюстраторов 

детских книг. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Художник». 

Выставка рисунков 

обучающихся. 

Этико-

эстетическое 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

9 декабря 

День 

Героев Отечества 

Ознакомление обучающихся 

с художественной литературой: 

Т.А.Шорыгина «Спасатель» 

С.Я.Маршак 

«Рассказ о 

неизвестном герое». 

Беседы о героях России. 

Патриотическое 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

12 декабря 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Тематические беседы 

о Конституции – 

основном законе 

Российской Федерации. 

Проект 

«Мы – граждане России!» 

Познавательное 

Патриотическое 

Подготовительные 

к школе группы 

31 декабря 

Новый год 

Праздничные 

новогодние 

мероприятия. 

Выставка рисунков 

«Дед Мороз принёс подарки» 

Этико-

эстетическое 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

27 января 

День 

снятия блокады 

Ленинграда 

 

Беседы 

«900 дней блокады» 

«Дорога жизни» 

Выставка фотографий 

«Военный Ленинград» 

 

Патриотическое 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

2 февраля 

День 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск 

в Сталинградской 

битве 

Беседы 

«Сталинградская битва» 

«Мы помним, мы гордимся!» 

Патриотическое 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 
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Дата Мероприятие/Событие/Проект 
Направление 

воспитания 

Группы 

обучающихся 

8 февраля 

День 

российской науки 

Тематическая неделя 

«Хочу всё знать!» 

Викторины. 

Экспериментальная 

деятельность – 

опыты с водой, солью, 

пищевыми красителями, 

мыльными пузырями. 

Познавательное 

Трудовое 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

15 февраля 

День 

Памяти 

о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

Беседы о военных, 

которые оказывали помощь в 

других государствах. 

Патриотическое 
Подготовительные 

к школе группы 

21 февраля 

Международный 

день 

родного языка 

Беседы 

«Мы русские. 

Наш язык - русский» 

«Красив и богат 

русский язык». 

Проект 

«Волшебное 

превращение слова» 

Познавательное 

Патриотическое 

 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

23 февраля 

День 

Защитника 

Отечества 

Праздничные мероприятия. 

Изготовление подарков 

для пап и дедушек. 

Спортивный досуг 

«Ловкие и сильные». 

Патриотическое 

Социальное 

Физкультурное 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

8 марта 

Международный 

женский 

день 

Праздничные мероприятия. 

Изготовление подарков 

для мам и бабушек. 

Выставка рисунков 

«Весенние цветы для мамы» 

Социальное 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

15 Марта 

Масленница 

Проводы зимы. 

Масленичные гуляния. 

Познавательное 

Патриотическое 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

18 марта 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Беседы 

«Севастополь – город-герой». 

«Феодосия – город воинской 

славы» 

Познавательное 

Патриотическое 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

27 марта 

Всемирный 

день театра 

Беседа 

«Театр. Артист.». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Театр». 

Выставка фотографий 

«Театральная Тула». 

Этико-

эстетическое 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 
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Дата Мероприятие/Событие/Проект 
Направление 

воспитания 

Группы 

обучающихся 

12 апреля 

День 

космонавтики 

Досуг 

«Космонавты». 

Выставка поделок 

«Космические корабли». 

Выставка фотографий 

«Космонавты и ракеты». 

Познавательное 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

22 апреля 

Всемирный 

день 

Земли 

Беседы 

«Земля – наш общий дом». 

«Береги планету!». 

Акция по сбору и утилизации 

использованных 

элементов питания 

(«батареек»). 

Выставка рисунков 

«Наша зелёная планета». 

Познавательное 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

30 апреля 

День 

пожарной 

охраны 

Беседы о труде пожарных. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Я работаю пожарным». 

Физкультурный досуг 

«Юный пожарный». 

Познавательное 

Физкультурное 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

1 мая 

Праздник 

Весны и Труда 

Слушание и исполнение песен 

о весне и труде. 

Беседы о труде. 

Труд на участке. 

Этико-

эстетическое 

Социальное 

Трудовое 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

9 мая 

День Победы 

Акция 

«Бессмертный полк». 

Возложение цветов 

в мемориальном комплексе 

посёлка Иншинский. 

Выставка рисунков 

«Спасибо за мир!». 

Выставка фотографий 

«Мы помним, мы гордимся!». 

Патриотическое 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

19 мая 

День детских 

общественных 

организаций 

России 

 

Беседы о «майских союзах» 

(главная задача – защита жи-

вотных и птиц), о пионерах, о 

российском движении детей и 

молодёжи «Движение первых». 

 

Патриотическое 

Социальное 

Подготовительные 

к школе группы 

24 мая 

День 

славянской 

письменности 

и культуры 

 

Беседы 

«Азбука». 

«Кириллица». 

Выставка рисунков 

«Буквы». 

Проект 

«Как появилась азбука». 

Познавательное 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 
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Дата Мероприятие/Событие/Проект 
Направление 

воспитания 

Группы 

обучающихся 

1 июня 

День 

защиты детей 

Музыкально-спортивный 

праздник 

«Дети должны дружить!». 

Праздничное мероприятие 

«Солнечное лето 

для детей планеты». 

Выставка рисунков 

«Солнечные дни». 

Физкультурное 

Оздоровительное 

Социальное 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

6 июня 

День 

русского языка 

Беседа 

«Потешки. Пестушки». 

«Великий русский поэт – 

Александр Сергеевич 

Пушкин». 

«Сказки А.С.Пушкина». 

Познавательное 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

12 июня 

День России 

Тематические беседы 

о России, Родине. 

Спортивные мероприятия 

«Мы – будущее России!». 

Выставка рисунков, 

выставка поделок 

«Я живу в России!» 

Патриотическое 

Физкультурное 

Оздоровительное 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

22 июня 

День 

памяти и скорби 

Памятные мероприятия 

«Мы о войне 

стихами говорим». 

Тематические беседы 

«Никто не забыт. 

Ничто не забыто!» 

Патриотическое 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

8 июля 

День 

семьи, любви 

и верности 

 

Беседы о семье. 

Разучивание стихотворений 

о семье. 

Изготовление 

символа праздника 

«Ромашка на счастье». 

Выставка рисунков 

«Вместе весело живём!» 

 

Социальное 

Трудовое 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

12 августа 

День 

физкультурника 

Спортивные эстафеты. 

Спортивный праздник 

«Лето, солнце и вода!» 

Физкультурное 

Оздоровительное 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

 

22 августа 

День 

Государственного 

флага 

Российской 

Федерации 

Тематические беседы. 

Праздник 

«России часть и знак – 

бело-синий-красный флаг!». 

Патриотическое 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 
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Дата Мероприятие/Событие/Проект 
Направление 

воспитания 

Группы 

обучающихся 

27 августа 

День 

российского кино 

Беседы 

«Что мы знаем о кино?». 

«Как снимают кино?». 

«Сценарист. Режиссёр. Актёр. 

Оператор». 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Средние группы 

Старшая группа 

Подготовительные 

к школе группы 

 

 


