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Введение. 
     Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

Трубчевский детский сад комбинированного вида «Теремок» (далее – Программа) 

разработана  рабочей группой педагогов в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

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

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

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

России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и 

федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

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

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

(далее – ФАОП ДО) http://publication.pravo.gov.ru/Федеральная адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

   Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ (с изменениями от 04.08.2023г); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155, с изменениями и дополнениями от 8 ноября 2022г); 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/  

3) Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(Приказ Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022); 

http://publication.pravo.gov.ru/Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 

г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001 

5) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122 

6) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

https://oshkole.ru/away.php?awayurl=http%3A%2F%2Fpublication.pravo.gov.ru%2FDocument%2FView%2F0001202301270036
https://oshkole.ru/away.php?awayurl=http%3A%2F%2Fpublication.pravo.gov.ru%2FDocument%2FView%2F0001202301270036
https://oshkole.ru/away.php?awayurl=http%3A%2F%2Fpublication.pravo.gov.ru%2FDocument%2FView%2F0001202301270036
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
https://oshkole.ru/away.php?awayurl=http%3A%2F%2Fpublication.pravo.gov.ru%2FDocument%2FView%2F0001202301270036
https://oshkole.ru/away.php?awayurl=http%3A%2F%2Fpublication.pravo.gov.ru%2FDocument%2FView%2F0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 30 декабря 

2022 года);    http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022 

7) Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных 

организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 

образовательных программ дошкольного образования (опубликован 26 декабря 2022 

г.), ссылка на документ: https://docs.edu.gov.ru/document/id/3516; 

8) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 

373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 

59599) с изменениями от 1 декабря 2022 г. № 1048;  

9) Устав МБДОУ; 

10) Программа развития МБДОУ; 

11) Положение о ППК.  

   Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - ТНР) на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

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

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. При включении ребенка с речевыми 

нарушениями в образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения 

обязательным условием является организация его систематического, адекватного, 

непрерывного психолого-педагогического  сопровождения.   

   Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть программы соответствует федеральной адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022). 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений  представлена  

- парциальной программой «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности», разработанной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее — 

ФГОС ДО), материалов книги А.Д. Шатовой «Тропинка в экономику» (2015), как 

усиление реализации задач по финансовой грамотности. 

- региональным компонентом во всех  видах совместной и самостоятельной 

деятельности обучающихся с ТНР  с 5 до 7(8) лет. 

   Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
https://docs.edu.gov.ru/document/id/3516
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   Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела — целевой, содержательный и организационный. 

    Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

   Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 

Программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся с ТНР (ОНР III уровня) (программу коррекционно-развивающей работы), 

рабочую программу воспитания. 

   Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

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

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другое);  

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-

деловое);  

- речевая (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь);  

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка;  

- двигательная (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другое);  

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд);  

- музыкальная (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

  Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ (ТНР) в социум. 

   Программа коррекционно-развивающей работы: 
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 является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ детский сад «Теремок» 

обучающихся с ОВЗ (ТНР) в условиях группы компенсирующей направленности. 

 обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

 учитывает особые образовательные потребности обучающихся 5-7(8) лет с ТНР, 

удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

      Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ (ТНР) в условиях группы компенсирующей направленности. 

   Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, календарный план воспитательной работы с 

включением перечня основных государственных и народных праздников, памятных 

дат. 

   В соответствии с ФАОП описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

включены в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 

   Программа также содержит педагогическую и психологическую диагностики 

развития обучающихся с ТНР (ОНР III уровня), а также качества реализации 

адаптированной образовательной программы МБДОУ детский сад «Теремок». Система 

оценивания качества реализации Программы направлена в первую очередь на 

оценивание созданных ДОУ условий внутри образовательного процесса.  

   Программа включает в себя учебно-методическую документацию, в составе которой: 

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим (распорядок) дня для обучающихся с ТНР 5-7(8) лет, 

‒ календарный план воспитательной работы. 

   Программа спроектирована с учетом особенностей  образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета,  специфики образовательных потребностей и запросов  

семьи, обучающихся, социума, а также с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, возрастных возможностей.   

 Программа реализуется в течение двух лет пребывания обучающихся с ТНР (ОНР 

III уровня) в ДОУ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОУ, 

- образовательного запроса родителей (законных представителей), 

- видовой структуры групп. 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 
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Общие сведения о ДОУ 

   Полное  наименование  бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Трубчевский детский сад комбинированного 

вида «Теремок». 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ  детский 

сад комбинированного вида «Теремок». 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения: 242220 Брянская обл.,г. Трубчевск, ул. Брянская, д. 100.  

Телефон: 8 (483-52-2-28-63). 

Электронный адрес: vera.divackova@yandex.ru 

   МБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

-  устав МБДОУ, утверждённый приказом начальника отдела образования 

администрации Трубчевского муниципального района 21.12. 2015г. № 1072. 

- лицензия на право осуществления образовательной деятельности: регистрационный 

№ 3477 от12.02.2015г. 

   Адаптированная образовательная программа ДО МБДОУ  Трубчевский детский сад 

комбинированного вида «Теремок» – это нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания образования 

и особенности организации образовательного процесса обучающихся с ТНР (ОНР III 

уровня). Программа определяет организацию образовательного процесса (содержание, 

формы) в ДОУ.  

   Программа обеспечивает возможность достижения обучающимися социально-

нормативных возрастных характеристик на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 
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1.Целевой раздел. 
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1.1.Пояснительная записка. 

   По данным диагностического обследования и на основании заключения Брянской 

областной психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) в группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР  МБДОУ Трубчевский детский сад 

комбинированного вида «Теремок» зачисляются дети с общим недоразвитием речи III 

уровня. 

Содержание образовательной деятельности по  профессиональной  коррекции  развития 

речи детей разработано с учетом контингента обучающихся групп компенсирующей 

направленности детского сада (дети с ОНР III уровня). 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы.  

  Цель Программы1: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

   Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Задачи Программы2: 

 реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, 

в т.ч. их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

                                                   
1 ФАОП ДО,пункт 10.1. 
2 ФАОП ДО,пункт 10.2. 
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 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, 

обучающихся с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

   Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя- 

логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя) 

дошкольного учреждения, а также при участии родителей (законных представителей) в 

реализации программных требований.  

   Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу для 

детей с ТНР, а также достичь основных целей дошкольного образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы3. 

   В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

 Позитивная социализация ребенка. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО) и обучающихся. 

 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

 Сотрудничество ДОО с семьей. 

                                                   
3 ФАОП ДО,пункт 10.3  
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 Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР4: 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

образование обучающихся: ДОО устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи). 

 Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

 Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии 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 ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно - эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за ДОО остаётся право 
                                                   
4 ФАОП ДО,пункт 10.3.3. 
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выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том 

числе особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР. 

   Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май – образовательная 

работа; с июня по август – летняя оздоровительная работа. 

   Пятидневная рабочая неделя с 10 часовым пребыванием обучающихся с 8.00 до 18.00 

часов. 

   Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

   По данным диагностического обследования и на основании заключения Брянской 

областной психолого-медико-педагогической комиссии в группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР  МБДОУ Трубчевский детский сад комбинированного 

вида «Теремок» зачисляются дети 5-7 лет с общим недоразвитием речи III уровня. 

 В детском саду функционируют 2 группы компенсирующей направленности 

 для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

 для детей от 6 до 7(8) лет (подготовительная к школе группа) 

 

Основные участники реализации Программы: обучающиеся 5-7(8) лет с 

ТНР(ОНР III уровня), родители (законные представители), педагоги. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, 

как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение.                               

Общие сведения о коллективе детей, родителей, педагогов5 

   Особенности осуществления образовательной деятельности (национально-
культурные, демографические, климатические и др.) 

   Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется с учётом национально-

культурных, демографических, климатических особенностей района, в котором 

находится образовательная организация.  

   Социально-демографические особенности осуществления образовательного 

процесса определились в ходе изучения контингента детей: статистический опрос 

семей обучающихся с ТНР, ознакомление с условиями жизни и воспитания ребёнка в 

семье, которые оказывают значительное влияние на его воспитание и развитие. 

Социальный статус родителей МБДОУ Трубчевский детский сад комбинированного 

вида «Теремок» в основном представлен  группами рабочих и служащих, со средним 

финансовым положением, средне-специальным и высшим образовательным уровнем; 

85% семей воспитывают 1 - 2 детей, 15% - многодетные семьи, 82 % полные семьи. 

                                                   
5 АОП ДО МБДОУ Трубчевский детский сад комбинированного вида «Теремок»,пункты 4.2.1., 

4.2.2.,4.2.3. 
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Этнический состав семей обучающихся  имеет однородный характер, все дети имеют 

гражданство Российской Федерации. 

   Национально-культурные особенности. Трубче́вск — город в Брянской области 

России. Административный центр Трубчевского района с населением — 13 515 

человек (2021г.). Город расположен на реке Десне, в 94 км к югу от Брянска. 

Территория Брянской области входит в Центральный Федеральный округ РФ. Она 

находится на западе Восточно-Европейской равнины. 

Трубчевск – древнерусский город. Годом его основания считается 975.  В 1970 году 

Трубчевск внесли в список городов, "имеющих архитектурные памятники, 

градостроительные ансамбли, являющиеся памятниками национальной культуры". 

С 1919 года в городе действует краеведческий музей. В Трубчевске сохранились 

памятники архитектуры: Троицкий собор (15 в., перестраивался вплоть до 18 в.), 

церковь Спаса Преображения   (17 в.), Покровская церковь (18 в.), Ильи Пророка и 

Сретенская церкви (19 в.), Пожарная каланча (18 в.). В городе осталось много 

гражданских домов в стиле классицизма, активное строительство которых шло с конца 

18 века.  

В центре города в парке культуры и отдыха имени А. М. Горького находится памятник 

тысячелетию Трубчевска с монументальным скульптурным изображением 

древнерусского певца Бояна. 

С 1986 г. город  является местом проведения Межрегионального праздника славянской 

письменности и культуры "На земле Бояна". 5 июля 1994 года распахнул двери перед 

своими первыми посетителями (еще одна достопримечательность) – планетарий, 

здание которого включает два зала: звездный и космический. И космос стал ближе! 

В настоящее время в городе развита машиностроительная, лёгкая и пищевая 

промышленность. 

   Климатические особенности: местный климат считается особенным, поскольку 

здешние леса называют "легкими Европы". Климат Брянской области является 

умеренно-континентальным, то есть тут в июне тепло, а с приходом зимы прохладно. В 

воздушной массе, которая циркулирует в регионе, преобладает западный ветер. Для 

таких воздушных потоков свойственны регулярные перемены воздушных течений 

разной температуры. Данный характер процесса приводит к тому, что погода крайне 

неустойчивая: летом часто бывают грозы, а зимой нередки оттепели. 

   Исходя из климатических особенностей региона, режим дня составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый 

период (июнь-август). 

   Этнокультурное и поликультурное образование и воспитание обучающихся 

строится на основе изучения традиций семей. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями 

которых являются участники образовательного процесса. 

Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в 

поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность, 

которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ средствами 
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вхождения ребёнка в историю и культуру родного города, района, региона, природного 

и рукотворного мира, который с детства окружает дошкольника. 

Интеграция краеведческого содержания в разных формах детско-взрослой 

совместной и самостоятельной деятельности заключена в следующем: 

• целевые прогулки и экскурсии по городу обеспечивают знакомство со 

знаковыми объектами Трубчевска, воспитание гражданственности, необходимую 

двигательную активность и способствуют сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников; 

• обучение безопасному поведению на улицах города; 

• трудовая деятельность на территории детского сада; 

• чтение произведений художественной литературы о малой родине, 

• беседы о событиях, происходящих в родном городе, в г. Брянске; 

• речевое творчество: придумывание сказок и историй о достопримечательностях 

малой родины; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов, возложение цветов 

к аллее Героев, вечному огню, украшение территории детского сада к праздникам; 

• проектная деятельность, продуктом которой являются газеты, бюллетени о 

малой родине, составление маршрутов экскурсий и прогулок по родному городу; 

• коллекционирование картинок, открыток, символов, значков с 

достопримечательностями малой родины; 

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей; 

• участие участников образовательного процесса (педагогов, обучающихся, 

родителей/законных представителей) в социальной – значимых событиях и 

мероприятиях, происходящих в городе: День города, праздник «На земле Бояна», 

субботники, чествование ветеранов и т.д.; 

• народная игровая культура (народная игрушка, русские народные игры (подвижные, 

сюжетные, хороводные, словесные, состязания), народные праздники; 

• устное народное творчество; 

• декоративно-прикладное искусство; 

• народная музыка, песни, танцы; 

   Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, 

у девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у 

мальчиков от 110,4 см в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять 

лет до 115,7 см в шесть лет. 

Функциональное созревание 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-

моторной координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор 

двигательных стереотипов. 
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Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно 

опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних 

средств (картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм 

детского мышления сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в 

данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться 

основы логического мышления. Формируются обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. 

Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность 

по параметрам беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в 

направлении развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку 

доступен фонематический анализ слова, что является основой для освоения навыков 

чтения. Проявляется любознательность ребенка, расширяется круг познавательных 

интересов. Складывается первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается 

существенное расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения 

системы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-

ролевая игра имеет сложную структуру. В игре могут принимать участие несколько 

детей (до 5-6 человек). Дети шестого года жизни могут планировать и распределять 

роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию 

и интонационно. Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр становятся более 

разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые 

способствуют развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, 

условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая 

игра и продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные 

формы поведения, где требуется целеполагание, планирование деятельности, 

осуществление действий, контроль и оценка. Продуктивные виды деятельности могут 

осуществляться в ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма 

общения. У детей формируется потребность в самоутверждении через возможность 

соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. 

Со сверстниками начинает формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что 
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определяется возрастающим интересом к личности сверстника, появляются 

избирательные отношения, чувство привязанности к определенным детям, дружба. 

Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм 

поведения. Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений 

между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться 

устойчивые представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые 

становятся внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется 

произвольность поведения, социально значимые мотивы начинают управлять личными 

мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. 

Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

 

Подготовительная  группа (седьмой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. 

Средняя длина тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости 

роста тела ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это 

время растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных 

стереотипов отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы 

детей этого возраста хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким по 

точности и мощности нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой 

скачок) отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-

семи годам продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом 

длительность цикла сна возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у 

детей годовалого возраста, приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей 

старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится 

формирование тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает 

формироваться способность к сложным пространственным программам движения, в 

том числе к такой важнейшей функции как письму – отдельные элементы письма 

объединяются в буквы и слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети 

называют более мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать 

оценку предметов в отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 
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Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К 

этому возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, 

подвижность, уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов 

характеризуются неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает 

процесс формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность 

дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко 

появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических 

механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период 

как сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь 

произвольного внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без 

отвлечений по инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами 

могут выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые 

мыслительные операции (классификация). Существенно повышается роль словесного 

мышления, как основы умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося 

от мышления предметного, наглядно-образного. Формируются основы словесно-

логического мышления, логические операции классификации, сериации, сравнения. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается длительность 

произвольного внимания (до 30 минут). Развитие речи характеризуется правильным 

произношением всех звуков родного языка, правильным построением предложений, 

способностью составлять рассказ по сюжетным и последовательным картинкам. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи, формируются предпосылки к 

обучению чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

   Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется 

результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство 

усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 

целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в 

значительной степени осваивают конструирование из различного строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

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

объемными предметами. Способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 
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проявляется внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками 

преобладает внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных 

отношений отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую 

значимость сверстника, возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской 

дружбы, активно проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. 

Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между 

детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые 

мотивы регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено 

стремление ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит 

«потеря непосредственности» (по Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется 

системой внутренних норм, правил и представлений. Формируется система реально 

действующих мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, 

актуализируется способность к «эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно 

формируются предпосылки к произвольной регуляции поведения по внешним 

инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов регуляции 

постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, 

неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, 

основы гражданской идентичности (представление о принадлежности к своей семье, 

национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места 

жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, которая включает 

представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство справедливости. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР. 

   Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

   Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- 

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

   В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

   При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те  же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна 
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замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, 

но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

   При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных 

с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не 

только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

   Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 
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«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно- ласкательных, увеличительных). 

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

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

   В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

Планируемые результаты  освоения Программы детьми с ТНР 5-6 лет. 

К концу данного этапа (к шести годам) ребенок: 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

взрослого рассказывает по картинке; 

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

на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 
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– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

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

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

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

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

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

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
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– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

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

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

пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (6-7(8) лет)6. 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

                                                   
6 ФАОП ДО,пункт 10.4.3.3. 
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- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

- определяет времена года, части суток; 

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

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

- составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

- владеет предпосылками овладения грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

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

деятельности по Программе7. 
   Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

   Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

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

реализуемой Организацией, заданным требованиям ФГОС и Программы в дошкольном 

образовании детей с ОВЗ направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

   Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д. 

   Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Программы. 

   Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

   Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

   Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. 

   Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры образовательной 

программы Организации, реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не 

                                                   
7 ФАОП ДО,пункт 10.5. 
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только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

   Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка с ОВЗ; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

      В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных  

организационных форм дошкольного образования для детей с ОВЗ; 

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития детей с ОВЗ в дошкольном детстве, 

 разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды, 

 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

- представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для детей с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

   Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

   Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ОВЗ по Программе; 
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- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

   На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации Программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в       

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования 

в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

   Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

   Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений образовательной 

программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

   Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь 

о качестве образовательных процессов Организации. 

   Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации адаптированной образовательной программы в Организации в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 
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– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

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

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, включающая: 

-  педагогическую диагностику, которая проводится педагогическими  работниками: 

воспитателями, музыкальным руководителем, 

- индивидуальную логопедическую диагностику, которая проводится учителем-

логопедом. 

   Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая  в основе их 

дальнейшего планирования) осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в Учреждении (с 8.00 до 18.00, исключая время, отведенное на сон). 

   Педагогическая оценка индивидуального развития осуществляется через 

отслеживание результатов освоения детьми АОП ДО МБДОУ детский сад «Теремок».  

   Оценка индивидуального развития ребенка, обеспечивает эффективность реализации 

Программы по отношению к каждому обучающемуся, позволяет судить о качестве 

образования в ДОУ. 

В условиях МБДОУ детский сад  «Теремок» оценка индивидуального развития детей 

осуществляется во всех группах компенсирующей направленности: 

 по направлениям развития  детей (в соответствии с ФГОС ДО) 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

 по исследованию детских инициатив8 

- творческая инициатива 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие 

- коммуникативная инициатива 

- познавательная инициатива – любознательность 

- двигательная инициатива. 

                                                   
8 Методика «Нормативные карты возрастного развития дошкольников» (Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов) 
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   Педагогическая оценка индивидуального развития осуществляется через 

наблюдение, беседы, анализ продуктов детской деятельности, специальные 

диагностические ситуации, организуемые воспитателями, музыкальным 

руководителем групп компенсирующей направленности 2 раза в год – в начале и в 

конце учебного года (октябрь, апрель). В первом случае, она помогает выявить 

наличный уровень деятельности, а во втором – наличие динамики ее развития.  

  Результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) 

предоставляются воспитателями групп и специалистами учреждения старшему 

воспитателю. В конце учебного года проводится сравнительный анализ 

результативности образовательного процесса и на основе анализа определяется 

планирование педагогической деятельности на следующий учебный год. 

   Инструментарий для педагогической диагностики – карты исследования детских 

инициатив и карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в пяти 

образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• речевое развитие;  

• познавательное развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

   Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

   Для проведения индивидуальной логопедической диагностики учителем-логопедом 

разработана «Речевая карта ребенка с  тяжелым нарушением речи (ОНР)», стимульный 

материал для проведения обследования. 

         Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования 2 раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса. Результаты мониторинга 

находят отражение в речевых картах детей, таблицах «Экран звукопроизношения» 

(отмечается динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка), ежегодном 

отчете, индивидуальном образовательном маршруте ребенка и т.д. 

Сроки проведения мониторинговых исследований: первые 2 недели сентября,  

последняя неделя мая. 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

• динамики развития детей с ОНР III уровня; 

• эффективности планирования коррекционно-развивающей работы. 
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1.4. Вариативная часть. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена  

 парциальной программой «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» и региональным 

компонентом во всех  видах совместной и самостоятельной деятельности 

обучающихся. 

   Парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее — 

ФГОС ДО), а также материалов книги А.Д. Шатовой «Тропинка в экономику» (2015). 

   Коллектив детского сада выбрал эту программу, как вариативную, после анализа 

запроса родителей (законных представителей), учитывая  образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей. В старшем дошкольном возрасте вполне 

возможно знакомить ребенка с миром экономики как c одной из неотъемлемых сторон 

социальной жизни. При этом экономическое воспитание способно обогатить 

социально-коммуникативное и познавательное развитие старших дошкольников. 

Кроме того, правильно организованное экономическое воспитание способствует 

нравственному развитию ребенка. Работа по программе будет способствовать 

формированию и развитию   у детей воображения, коммуникативных способностей, 

навыков взаимодействия со взрослыми и другими детьми, первоначальных навыков 

самопознания, самооценки и саморазвития личности. 

   Для реализации данной программы в ДОУ имеется методическое обеспечение, 

предметно - пространственная развивающая среда. 

   Основополагающие принципы программы: научность, доступность, оптимальность в 

отборе содержания и определений. Предлагаемая программа в работе с детьми требует 

осторожности, разумной меры. Неслучайно ее ведущие принципы — учет возрастных 

и индивидуальных психических особенностей старших дошкольников, их интерес к 

экономическим явлениям как   к явлениям окружающей действительности, тесная 

взаимосвязь нравственно-трудового и экономического воспитания, комплексный 

подход к развитию личности дошкольника (связь этического, трудового и 

экономического воспитания), что соответствует ФГОС ДО. 

   Цель программы — помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую 

жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного 

возраста. 

   Основные задачи программы:  

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость  
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продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость,  

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, 

честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной  

взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную 

перспективу реализации; 

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

   Планируемые результаты освоения программы. 

   В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети начинают 

осознавать смысл таких базисных качеств экономической деятельности людей, как 

экономность, бережливость, рациональность, деловитость, трудолюбие. 

   Экономическое воспитание  старших  дошкольников  не  предполагает  подготовки 

будущих экономистов. Оно ставит цели, близкие  и  нужные  каждому  человеку, его 

семье, окружению. Экономическое образование, по большому счету, призвано 

воспитывать хозяина — собственной жизни, своей семьи, страны, человека, способного 

разбираться как  в  домашнем  хозяйстве,  так  и  в  базовых  принципах, на которых 

строятся производственные и товарно-денежные отношения, народное хозяйство 

страны в целом. Для экономического образования на ступени дошкольного детства на 

первом месте, конечно, стоит индивидуально-семейная экономическая грамотность и 

формирование элементарных экономических навыков. 

   В отдаленной же перспективе стоит цель — воспитать человека, умеющего и  

желающего много и активно трудиться, честно зарабатывать деньги и любящего свою 

страну. 

   В результате освоения программы дети: 

 адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой); 

 знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, 

ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

 знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 

 понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

 знают несколько современных профессий, содержание их деятельности 

(например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

 знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 

 адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении; 

 в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются 

исправить свою или чужую оплошность; 
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 любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

 бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и 

занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

 следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, 

лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

 с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

 проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают 

родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

 замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

 объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

 проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

 переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

 сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем 

живым существам, бережно относятся к природе; 

 с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания 

помощи другим людям. 

 

 Региональным компонентом. 

Реализация регионального компонента направлена на решение следующих задач: 

 создать оптимальные условия для всестороннего развития нравственно-

патриотического потенциала дошкольников через интеграцию различных видов 

детской деятельности, 

 дать знания детям о родном крае: история, символика, достопримечательности, 

промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация в городе: 

 познакомить с именами тех, кто основал и прославил город, 

 расширить знания детей о флоре и фауне Брянского края, 

 воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им, 

 познакомить с культурой и традициями  родного города, 

 формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание 

принимать участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

   Значимые характеристики. 

   Знакомство детей с родным краем формирует у них такие черты характера, которые 

помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь яркие впечатления о 

родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в 

памяти человека на всю жизнь. 

   История города – это живая история, она отражается и в биографии семьи и в судьбе 

старшего поколения. 

   Мы живем в городе с необыкновенной историей. И наша задача – с самых ранних лет 

заложить в детях не только интерес к истории нашей малой Родины, но и воспитать 

чувство уважения к ней, гордость за героические поступки старшего поколения, а так 

же за  настоящее и будущее нового поколения. 
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   Территориальный принцип отбора содержания обусловлен возможностями 

ближайшего окружения. Использование доступного для непосредственного 

ознакомления материала по краеведению обеспечивает положительный результат в 

воспитании чувства любви к родному городу. 

Планируемые результаты: 

 Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе 

Трубчевске (ближайшем социуме), природе Брянской области, истории родного 

края, о людях, прославивших Брянскую землю.  

 Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает государственную 

символику родного города Трубчевска, Брянской области.  

 Имеет представление о карте родного края. 

 Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Брянской области. 

 Знает представителей растительного и животного мира Брянской области,  

имеющиеся на территории заповедники. 

 Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, элементарные 

правила поведения на дороге, в лесу, парке. 
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2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся 5-

7(8) лет с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы 

Программы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее — образовательные области): 

● социально коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

2.1.1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»9. 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста10. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

                                                   
9 ФАОП ДО,пункт 32.1. 
10 ФАОП ДО,пункт 32.1.3. 
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сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, 

по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение 

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство 

ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные 

игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с 

педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 

ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие 

их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: 
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о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У 

детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

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

природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

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

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя 

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

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

   2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»11. 

   В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

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

   Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста12. 

   Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

                                                   
11 ФАОП ДО.пункт 32.2. 
12 ФАОП ДО,пункт 32.2.3. 
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свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

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

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с 

ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

   Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о 

себе и об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических 

представлений. 

   Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При 

этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются 

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

выполнение коллективных построек.  

   Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются 

сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик. 

   Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»13. 

   В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

                                                   
13 ФАОП ДО,пункт 32.3. 
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- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

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

учетом особенностей реализуемых образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста14. 

   Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

   В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, 

память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

   Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия 

для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, 

социальный и игровой опыт детей. 

   У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

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

идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

   В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 
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прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  

   Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту 

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

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие15». 

   В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

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

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

   В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

творчества. Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию 

мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность 

детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

   Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

   Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются 

к другим источникам художественно-эстетической информации. 

   В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
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самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

   В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства.  

   В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

   В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

   Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста16. 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

   Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

включать отдельные игровые ситуации.  

   Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 

альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и 

др. 

   Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

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

   Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание 
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детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

   Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

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

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

   Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа.  

   В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых.    

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются 

в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре 

и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

   Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  

2.1.5. Физическое развитие17. 

   В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

   В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

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

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
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поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

   В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

   Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

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

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

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

детского организма.  

   Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

   Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на лыжах, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

   Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста18. 

   В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

   На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, 

преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются 

разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-

суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, 

которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 

детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 
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моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во 

время спортивных досугов и т.п.  

   Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся различные 

виды гимнастик (глазная,  дыхательная, пальчиковая, корригирующая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные 

праздники и развлечения.  

   Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в 

ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

   Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

   В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

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

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

   В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 

продолжают знакомить детей 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 

дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 

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

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

усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь. 
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2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми. 

   Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

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

   2.2.1. Характер взаимодействия со взрослыми19. 

   Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в 

центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, 

стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения 

ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. 

Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с 

ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

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

                                                   
19 ФАОП ДО,пункт 38. 
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индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют 

с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при 

этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы 

действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении 

и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

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 

очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 
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наблюдает 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 определенные действия могут 

вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и 

творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с 

другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным 

использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, 

воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР 

использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют 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 приобретенные игровые умения в новой игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

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

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

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

учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.2.2. Характер взаимодействия с другими детьми. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то 

есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с 

другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их 

речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР 

очень важна роль взрослого, являющегося коммуникатором. 

2.2.3. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР 

является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе 

самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут 

приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о 

нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые 

формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, 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 понимания речи, собственно речевого 

общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата 
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своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, 

владел простейшими навыками самообслуживания. 

 Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в 

кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание 

стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения 

под музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в 

продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, 

когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен 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. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 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 ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями  

обучающихся с ТНР20. 
  Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с ОВЗ, 

будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями (законными 

представителями). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

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

детей, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые 

учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны 

быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у детей. 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

   С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

   Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

   Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. 

Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, 

школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и 

наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и 

позиция ДОУ в работе с семьей. 

  Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями (законными представителями) 

направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогов – активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

   Укрепление и развитие взаимодействия Учреждения и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

                                                   
20 ФАОП ДО,пункт 39.3. 
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поддержка его достоинства и прав человека. 

   Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

– вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни ДОУ. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

   Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольного учреждения, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в социальных 

сетях и др.). 

   В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.   

   Ведущие цели взаимодействия детского сада «Теремок» с семьей – создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями обучающихся, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

области воспитания. 

   Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) регулируется 

договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 
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оздоровления детей. ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством РФ. 

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

   На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 - с семьями обучающихся; 

 - с  будущими родителями (законными представителями).  

   Задачи: 

• формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных 

представителей); 

• приобщение родителей (законных представителей)  к участию  в жизни ДОУ; 

• оказание помощи семьям обучающихся в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

    Работа по вовлечению родителей (законных представителей) в совместную 

деятельность ДОУ ведется  по четырем направлениям, в которых используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы. 

1. Информационно – аналитическое направление 

Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей (законных представителей), уровня их педагогической грамотности. 

Используемые формы работы:  

 анкетирование 

 социологические опросы 

 беседы 

2. Познавательное направление 

Познавательное направление – это обогащение родителей (законных 

представителей) знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного возраста и 

формирование у родителей практических навыков воспитания детей.  Совместная 

работа специалистов ДОУ (учитель - логопед, музыкальный руководитель, 

педагог-психолог) по реализации образовательной программы обеспечивает 

педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делает 

родителей (законных представителей) действительно равноправными участниками 

образовательного процесса. 
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Используемые формы и методы работы с родителями (законными 

представителями):  

 общие и групповые родительские собрания 

 консультации 

 занятия с участием родителей (законных представителей) 

 выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями (законными 

представителями) 

 Дни открытых дверей 

 участие родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

праздников, досугов 

 совместное создание предметно-развивающей среды 

 утренние приветствия 

 работа с родительским комитетом группы 

 беседы с детьми и родителями (законными представителями) 

 тренинги 

3. Наглядно – информационное направление 

Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, формирование у 

родителей (законных представителей) знаний о воспитании и развитии детей.  

Используемые формы и методы работы с родителями (законными 

представителями):  

 родительские уголки  

 выпуск газеты  

 информационные проспекты для родителей (законных представителей) 

 дни открытых дверей 

 семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша жизнь день 

за днем», «Воспитание со всех сторон» 

 папки-передвижки  

 фотомонтажи «Из жизни группы», «Мы – друзья природы» и т.д. 

 фотовыставки «Моя бабушка – лучше всех», «Мама и я - счастливые 

мгновения», «Папа, мама, я – дружная семья» и др. 

 эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я пришел» 

 копилка Добрых дел. 

4. Досуговое направление 

    Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта 

между педагогами, родителями (законными представителями), детьми. Совместное 

мероприятие позволяет родителям (законным представителям): увидеть изнутри 

проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные 

подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия 

не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом. 
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   Формы  работы с родителями (законными представителями): 

-  общие родительские собрания; 

- педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и 

групповые); 

- дни открытых дверей; 

- экскурсии по детскому саду; 

- совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания-

дискуссии, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, информационные листки, фотовыставки в группе; 

- консультации по вопросам адаптации ребенка к группе; 

- составление банка данных о семьях обучающихся; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями (законными 

представителями) праздников, мероприятий и досугов; 

Методы изучения семьи: 

- анкетирование родителей(законных представителей); 

- беседы с родителями (законными представителями); 

- беседы с детьми; 

- наблюдение за ребенком. 

Направления и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями)  обучающихся. 

Направления Задачи Примерные формы работы 

Педагоги 

ческий 

монито 

ринг 

Изучение семей, их  потребностей, запросов 

проблем воспитания. Изучение проблем 

взаимодействия семьи с социальным 

окружением. Изучение удовлетворенности 

родителей работой ДОО. 

Социологические срезы. Изучение 

медицинских карт, заключений специалис 

тов ППК Анкетирование, опрос, беседы. 

Наблюдение, собеседования с детьми 

Педагогическ

ая поддержка 

родителей 

Создание атмосферы общности интере- 

сов, взаимоподдержки в решении 

проблем воспитания детей. Организация 

совместной деятельности, направленной 

на развитие у родителей умений 

воспитания дошкольников, проявление 

уверенности в успешности 

воспитательной деятельности. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение семей на основе 

принципа дифференциации. Знакомство 

родителей с  лучшим опытом воспитания 

в ДОУ и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и обществен 

ном воспитании дошкольников с ТНР 

Наглядно-текстовая информация: знаком 

ство с мерами социальной поддержки 

семей, имеющих детей с ТНР. Презентация 

перечня медицинских, специализированно-

педагогических и социальных организаций 

помощи и поддержки семей данной катего 

рии и т.п. Выставки литературы по вопро 

сам. Ежедневные беседы. Информационный 

стенд «Что интересного у нас произошло» 

Консультации по запросам родителей. Вы- 

пуск тематических буклетов. Библиотека 

художественной, научно-популярной лит-

ры. Игротека, медиатека для совместной 

деят-сти  с детьми. День открытых дверей 
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Сотрудничество и просвещение родителей (законных представителей) 

детей, направленных на ППК (психолого-педагогический консилиум). 

Задачи сотрудничества с родителями (законными представителями): 

 формирование готовности к взаимодействию со специалистами; 

 нормализация детско-родительских взаимоотношений, выработка 

позитивных родительских установок в отношении ребенка; 

 создание в семье развивающей предметно-пространственной среды. 

   Общим результатом успешного сотрудничества с родителями (законными 

представителями) является создание и поддержание в семье коррекционно - 

развивающей среды для реализации возможностей развития дошкольников. 

   Залогом успешной работы с родителями (законными представителями) является 

не только четкое представление ее направлений и результата, но и распределение 

функций между специалистами, работающими с дошкольником и его семьей. 

   Педагог восполняет недостаток педагогической компетентности родителей 

(законных представителей), дефицит педагогических знаний и умений. 

   Педагог-психолог помогает оптимизировать психологический климат в семье, 

преодолеть барьеры в детско-родительских отношениях. 

   Учитель-логопед помогает родителям (законным представителям)  обеспечить 

освоение ребенком речевой функции. 

   Общая задача всех специалистов - выявить и реализовать возможности родителей 

(законных представителей) в воспитании ребенка с ТНР (ОНР III уровня). 

Педагогич

еское 

образован

ие родите 

лей 

Создание условий  для формирования у 

родителей знаний  о  возрастных 

особенностях  детей  и особенностях 

развития детей с ОВЗ. Вовлечение 

родителей в деятельность, 

способствующую формированию 

практических навыков по разрешению 

разных социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных  с воспитанием 

ребенка с ОВЗ. Индивидуальная адресная 

помощь в   воспитании и и 

образовании детей. 

Тренинги и семинары День 

открытых дверей 

Практические занятия 

Информация на сайте ДОУ 

Мастер-классы(педагогов) 

Информационные уголки в группах и 

холлах 

Педагогичес

кое 

партнёрство 

Обмен информацией о развитии ребёнка, 

его особенностях. Объединение усилий 

для развития и воспитания детей. 

Приобщение родителей к 

педагогическому процессу, реализации 

адаптированной программы: активное 

участие родителей в адаптационных 

мероприятиях; привлечение 

родителей к коррекционно-

развивающей работе. Создание условий 

для творческой самореализации 

родителей и детей. 

Ведение тетради ежедневного 

взаимодействия (материал для 

закрепления, пройденного в группе в 

домашних условиях) 

«Гость группы», «Встречи с интересными 

людьми» знакомство с профессиями, 

увлечениями родителей обучающихся. 

Совместные акции 

Создание предметно-развивающей 

среды в группах, на территории детского 

сада 

Совместные проекты 
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   Для повышения уровня педагогической культуры и просвещения родителей 

(законных представителей), формирования компетентности и умений работать 

совместно с педагогами и специалистами в ДОУ проводятся следующие 

мероприятия: 

 ознакомление родителей (законных представителей)  с результатами 

диагностики и итогами работы ППК; 

 родительские собрания в группах; 

 общие родительские собрания; 

 индивидуальные и групповые консультации у специалистов; 

 анкетирование 

 открытые занятия педагогов и специалистов; 

 «Дни открытых дверей»; 

 диагностика детей в присутствии родителей (законных представителей) (по 

запросу). 

Содержание взаимодействия с семьей по направлениям развития:  

«Социально-коммуникативное»: 

 заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей  успешную  социализацию,  усвоение  

гендерного поведения;  

 сопровождать  и  поддерживать  семью  в  реализации воспитательных 

воздействий.   

 изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;   

 проводить  совместные  с  родителями (законными представителями)  конкурсы,  

акции  по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности  и  возможности  детей  и  научно  обоснованные  принципы  и 

нормативы.   

 развивать у родителей (законных представителей)  навыки общения с ребенком;   

 показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.   

 знакомство  родителей  (законных представителей) с  опасными  для  здоровья  

ребенка ситуациями  (дома,  на  даче,  на  дороге,  в  лесу,  у  водоема)  и  способами 

поведения в них;   

  привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми.   

   «Познавательное развитие»: 

 ориентировать родителей (законных представителей)  на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

   «Речевое развитие»: 

 обьяснять родителям (законным представителям) ценность домашнего чтения;   

 показывать  методы  и  приемы  ознакомления  ребенка  с художественной 

литературой.   

   «Художественно-эстетическое развитие»: 
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 поддержать  стремление  родителей  (законных представителей) развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома;  

 привлекать  родителей (законных представителей)  к  активным  формам  

совместной  с детьми  деятельности  способствующим  возникновению  творческого 

вдохновения.  

 раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  

   «Физическое развитие»: 

 информирование  родителей (законных представителей)  о  факторах,  влияющих  

на физическое  здоровье  ребенка  (спокойное  общение,  питание, закаливание, 

движение). 

 стимулирование  двигательной  активности  ребенка совместными спортивными 

играми, прогулками. 

   Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): 

– организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, коррекции, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися 5-7(8) лет с ТНР III уровня. 

2.4.1. Программа коррекционной работы обеспечивает21 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом  развитии, 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психифизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями ПМПК, 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. 

2.4.2. Задачи программы22 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения, 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия, 

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

методической  помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

  2.4.3. Программа коррекционной работы предусматривает23 

                                                   
21 ФАОП ДО,пункт 43.1. 
22 ФАОП ДО.пункт 43.2. 
23 ФАОП ДО,пункт 43.3. 
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- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств, 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка и обеспечивающего 

возможность использования освоенных знаний и умений в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях, 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий, 

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

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми, 

- организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

2.4.4. Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольного образовательного учреждения.    

Механизм взаимодействия педагогов ДОУ в коррекционной работе с детьми с ТНР 

(ОНР III уровня).  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

педагогических работников (воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя) и семей обучающихся. Рациональная организация 

совместной деятельности помогает правильно использовать кадровый потенциал, 

рабочее время, определять основные направления коррекционно-развивающей работы 

и умело реализовывать личностно-ориентированные формы взаимодействия с детьми. 

Принципы взаимодействия педагогов в процессе коррекционно-педагогической 

деятельности 

- знание и учет диагнозов ребенка 

- учет индивидуальных особенностей ребенка во всех видах деятельности 

- гуманистический характер общения с детьми 

- единство образовательного пространства в дошкольном учреждении 

- обеспечение речевой среды (контроль за речью детей и взрослых) 

- планирование образовательного процесса на основе лексической темы 

- работа по развитию мелкой и общей моторики 

- знание специалистами задач словарной работы в конкретный период. 

Функции педагогического коллектива ДОУ в коррекционной работе с детьми 

ТНР. 

При построении коррекционно-развивающей работы функциональные обязанности 

учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, музыкального руководителя 

различаются, однако каждый педагог принимает участие в формировании и 

закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, 

высших психических процессов и укреплении здоровья. 

Функции учителя-логопеда. 
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1. Своевременное выявление детей с проблемами в развитии, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-речевой помощи. Подготовка материалов для ППК 

с целью комплектования специализированной группы для детей с нарушением речи; 

2. Психолого-педагогическое и логопедическое обследование детей групп с целью 

точного установления причин, структуры и степени выраженности отклонений в их 

речевом развитии; 

3. Объективное логопедическое заключение и составление групповых, 

подгрупповых и индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы на 

учебный год. 

4. Проведение подгрупповых, индивидуальных занятий по формированию 

правильного произношения, развитию полноценного фонематического слуха и 

восприятия, расширению и уточнению словаря, воспитанию связной, грамматически 

правильной речи, обучению грамоте на базе исправленного звукопроизношения. 

5. Тесное взаимодействие с воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем и др. специалистами, сотрудничество с родителями (законными 

представителями). 

6. Оказание консультативной и методической помощи воспитателям и родителям 

(законным представителям) по вопросам реабилитации имеющихся у детей отклонений 

в речи. 

7. Способствует обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в процессе 

коррекционно-развивающей деятельности. 

Функции педагога-психолога. 

1. Создание условий для благополучной адаптации и позитивной социализации 

обучающихся (психологический климат, предметно-развивающая среда и др.) 

2. Обследование детей с целью определения уровня развития психических 

процессов и составления индивидуального маршрута развития обучающихся. 

3. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

коррекционно-развивающих программ для обучающихся с особой траекторией 

развития. 

4. Индивидуальная, групповая работа, направленная на коррекцию и развитие 

психических познавательных процессов, эмоционального развития. 

Функции воспитателя. 

1. Осуществляет деятельность по воспитанию, образованию и развитию 

обучающихся, обеспечивая выполнение АОП ДО детского сада «Теремок» в 

соответствии с ФГОС ДО и годовым планом учреждения; 

2. Планирует и организует разнообразную игровую деятельность, самостоятельную 

и совместную деятельность детей и взрослых; организованную образовательную 

деятельность (занятия) в соответствии с Программой. 

3. Наблюдает за поведением детей в период адаптации, способствует созданию 

благоприятных условий для легкой адаптации. 
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4. Участвует в проведении мониторинга по выявлению индивидуальных 

способностей, склонностей и интересов детей. 

5. Создает благоприятные условия для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности обучающихся, содействие росту их познавательной мотивации 

и развитию способностей в разных формах организации детской деятельности. 

6. Осуществляет коррекционную направленность педагогического процесса и 

дифференцированное воспитание детей с учетом их индивидуальных, психических и 

возрастных особенностей. 

7. Осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам реализации Программы, стратегии и тактики образовательного процесса, 

сотрудничества с детским садом и социумом. 

8. Участвует в организации и проведении досугов, праздников и других 

мероприятий с детьми в соответствии с годовым планом. 

Функции музыкального руководителя. 

1. Организует работу по музыкальному развитию детей с учетом их 

индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте с 

воспитателями, способствует созданию положительной эмоциональной атмосферы в 

группах. 

2. Способствует формированию основ музыкальной культуры ребёнка, развитие его 

музыкальных способностей; 

3. Осуществляет диагностику уровня музыкального развития детей; 

4. Осуществляет подбор высокохудожественного музыкального репертуара, 

доступного детям по эмоционально-образному содержанию; 

5. Проводит групповые и индивидуальные музыкальные занятия с детьми; 

6. Осуществляет подготовку и проведение праздников, развлечений (в том числе 

тематических музыкальных вечеров, театральных постановок, музыкально- 

дидактических игр, сказок-драматизаций и т. д.); 

7. Принимает участие в подготовке учебно-наглядного материала, пособий по 

музыке, дидактических игр и т. д.; 

8. Осуществляет сопровождение музыкой утренней гимнастики и занятий 

физической культурой. 

   Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

   Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов, 

и прежде всего учителя-логопеда и воспитателей. 

   Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по 

всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимопосещение занятий и совместное проведение 
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интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные задания. В календарных 

планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на 

месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым воспитатели должны 

уделить особое внимание в первую очередь. Еженедельные задания логопеда 

воспитателю включают в себя следующие разделы по развитию речевых и неречевых 

функций: артикуляционная гимнастика, игры и упражнения на развитие речевого 

дыхания, упражнения на коррекцию и развитие фонематических процессов, лексико-

грамматического строя языка, обогащение активного словаря, развитие связной речи. 

   Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

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

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение 

недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют занятия по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

   Совместные интегрированные занятия логопеда и воспитателя проводятся как 

обобщающие, итоговые один раз в месяц. На таких занятиях дети учатся общаться друг 

с другом, что способствует закреплению навыков пользования инициативной речью, 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря. Эти занятия позволяют 

осуществлять преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя. 

   Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников. 

   Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОНР III уровня осуществляется 

поэтапно. В первые две недели сентября учителем-логопедом, педагогом- психологом 

проводится первичное обследование дошкольников, данные фиксируются в речевых 

картах, результаты диагностики анализируются на заседании психолого-

педагогического консилиума (далее - ППК) ДОУ. 

   Целью ППК является обеспечение диагностико-коррекционного психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья обучающихся. 

ППК решает следующие задачи: 

• Своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих 

особенности речевого развития; 

•    Выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности 

дошкольников (речи, памяти, внимания, работоспособности и других психических 

функций); 

• Изучение эмоционально-волевого и личностного развития обучающихся; 

• Составление индивидуальных рекомендаций по развитию детей с особенностями 

речевого развития, оценка их эффективности; 
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• Организация взаимодействия между педагогами и специалистами, 

участвующими в деятельности консилиума. 

   С целью обеспечения комплексного сопровождения детей в состав ППК  ДОУ 

включены следующие специалисты: 

-        старший воспитатель. 

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

- воспитатель 

   Консилиум проводится под руководством председателя. Председатель ППК не менее 

чем за две недели ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов консилиума о необходимости обсуждения проблем в развитии того или 

иного ребенка, организует подготовку и проведение заседания ППК. 

   Каждый специалист оформляет к консилиуму необходимую документацию. 

Председатель дает возможность выступить всем специалистам по каждому из 

обучающихся. Обозначив индивидуальные трудности и определив индивидуальный 

маршрут развития каждого ребенка как логопедом, так и психологом, создаются 

условия для коррекционно-развивающей работы с дошкольниками (составление 

перспективного плана, комплектуются подгруппы с учетом индивидуальных 

особенностей, организуется развивающая предметно- пространственная среда группы, 

подбирается методика). 

   Следующим этапом является осуществление коррекционно-развивающей работы. 

Тесное сотрудничество ведется между участниками коррекционно-развивающего 

процесса (учителем-логопедом, педагогом-психологом, музыкальным руководителем и 

воспитателями логопедической группы). 

   Учитель-логопед участвует в создании коррекционно-развивающего пространства в 

группе, регулярно предоставляет информацию о состоянии речи детей, о развитии 

познавательных процессов, дает рекомендации воспитателям по организации 

индивидуальной и групповой работе с дошкольниками данной группы. В середине года 

(январь) осуществляется промежуточная диагностика, для определения динамики 

развития и поиска эффективных форм работы, результаты сообщаются на ППК, 

вырабатывается дальнейшая стратегия, проводится коррекционно-развивающая работа 

с нововведениями. В конце года проводится итоговая диагностика. Анализ диагностики 

и обсуждение результатов совместно с воспитателями и специалистами происходит на 

ППК ДОУ.  

   Заключения специалистов, коллегиальное заключение ППК доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. При направлении 

ребенка на ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия) оформляется 

Представление ППК на обучающегося, которое передается представителем ППК, при 

необходимости выдается родителям (законным представителям) под личную подпись. 
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В другие учреждения и организации заключения специалистов или коллегиальное 

заключение ППК могут направляться только по официальному запросу. 

   Таким образом, сформированный пакет документов для ППК позволяет 

координировать деятельность всех специалистов консилиума, отслеживать результаты 

коррекционной работы с дошкольниками, обеспечивая комплексное сопровождение 

обучающихся ДОУ, имеющих нарушения в речевом развитии. 

Организация взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями и 

специалистами как условие интеграции и согласованности их действий. 

   Интеграция деятельности педагогов усиливает мотивацию детей, что позволяет более 

эффективно использовать время образовательного процесса, способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, и 

предусматривает совместную работу учителя - логопеда, педагога - психолога, 

музыкального руководителя, воспитателей и родителей (законных представителей) 

дошкольников. 

Работой по реализации образовательной области  «Речевое развитие» руководит 

учитель - логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя - логопеда. 

«Речевое развитие» 

Учитель-логопед Воспитатель Педагог- 

психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Родители 

(законные 

представители) 

Звукопроизношение 

Уточнить 

правильность 

произношения 

сохранных  звуков. 

Постановка 

нарушенных  звуков, 

автоматизация   и 

введение в  речь 

поставленных звуков. 

Автоматизация 

поставленных 

звуков 

Контроль 

поставленных 

звуков 

Контроль 

поставленных 

звуков. 

Разучивание и 

пение попевок, 

песен.Пение 

песен со звуко 

подражанием 

Закрепление 

поставленных 

звуков в чистого 

ворках, стихах, 

корот.рассказах. 

Постоянный конт 

роль за правиль 

ным произноше 

нием звука. 

Лексика 

Уточнение, обогаще 

ние словаря за счет 

обобщающих понятий, 

прилагательных, 

наречий, глаголов. 

Обогащение речи 

тематическими 

группами слов; 

активизация в речи 

новых слов. 

Обогащение 

словаря 

Обогащение 

словаря. Пополне 

ние словаря 

музыкальной 

терминологией. 

Беседа с 

ребенком по теме 

недели. Чтение 

художественной 

литературы. 

Грамматика 
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Совершенствование 

грамматического 

строя речи:преобразо 

вание имен сущ. ед.ч. 

во мн.ч.;согласование 

имен числит. с им. 

сущ. в роде и числе; 

образование притяжа 

тельных прилагатель 

ных; употребление 

глаголов с приставкой. 

Развитие умений 

свободно пользо 

ваться словами, 

связывать их по 

смыслу; употреб 

лять слова и 

словосочетания в 

соответствии с 

речевой ситуацией 

дифференцир.худ.

речевые формы, 

мелодику и 

ритм речи. 

Контроль 

грамотности 

речи 

Контроль 

грамотности 

речи 

Выполнение 

заданий, 

рекомендуемых 

логопедом 

Связнаяречь 

Развитие умений 

строить диалог,исполь 

зовать все виды предло 

жений, в зависимости 

от контекста общения; 

составлять тексты 

разных типов. 

Формирование 

элементарных знаний o 

структуре текста; 

развитие умения 

раскрывать тему, 

выделять основную 

мысль, озаглавливать 

текст. 

Стимулирование 

словесного твор 

чества. Воспита 

ние культуры рече 

вого общения. 

Развитие умений 

понимать вырази 

тельные речевые 

средства:сравне 

ния, метафоры, 

эпитеты, использу 

емые в худ.тексте, 

применять их в 

речи 

Развитие 

умений 

логически 

рассуждать, 

объяснять, 

описывать, 

доказывать, 

делать выводы, 

обобщать 

сказанное. 

Развитие 

семантической

точности 

высказывания 

Драматизация. 

Кукольный театр 

и куклы бибабо. 

Музыкальные 

спектакли. 

Чтение художест. 

литературы. 

(рассказы, повести, 

стихотворения и 

т.д.), народного 

творчества 

(сказки, потешки, 

пословицы, 

поговорки). 

Загадывание 

загадок, задачек на 

смекалку; беседы в 

течение дня. 
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В работе по реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» участвуют все специалисты и родители (законные представители). 

«Познавательное развитие» 

Учитель-

логопед 

Воспитатель Педагог- 

психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Родители 

(законные 

представители) 

Помогает 

воспитателям 

выбрать 

адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с 

ОНР и этапа 

коррекционной 

работы. 

Развитие любознатель 

ности и познаватель 

ной мотивации,форми 

рование познаватель 

ных действий, первич 

ных представлений о 

себе, других людях, 

объектах окружающе 

го мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира, о 

планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях ее 

природы, 

многообразии стран и 

народов мира. 

Руководит рабо 

той по сенсорному 

развитию, разви 

тию высших 

психических 

функций, станов 

лению сознания, 

развитию вообра 

жения и 

творческой 

активности, 

совершенствовани

ю эмоционально-

волевой сферы, 

Знакомство 

детей с 

музыкальными 

жанрами 

Различные виды 

игр; заучивание 

наизусть, чтение 

художественной 

литературы, 

загадывание 

загадок, задачек 

на смекалку; 

беседы в течение 

дня 

 

   Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели, учитель - логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители (законные представители)  дошкольников подключаются к их работе. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями (законными представителями). 

   В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, учитель-логопед и музыкальный руководитель. Конструктивно-

модельная деятельность. Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, 

лепка). Музыкальная деятельность (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

   Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляет 

воспитатель при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

   Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

(законных представителей)   обучающихся. 
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2.4.5. Вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. 

№ Режимные 

моменты 

Задачи Средства, формы и методы 

взаимодействия 

1. Утро. 

Прием детей. 

Индивидуальная 

работа 

1. Способствовать положительному 

настрою навесь день. 

2. Создать условия для индивидуа 

льного развития детей с 

использованием игрового 

оборудования. 

1. Беседа; 

2. Дидактические игры; 

3. Словесные игры; 

4. Рассматривание иллюстраций, 

фотографий; 

5. Загадки. 

2. Артикуляцион 

ная гимнастика 

1. Развивать речевую моторику; 

2. Расширять кругозор; 

3. Создать игровую ситуацию. 

1. Проговаривание педагогом стихотвор 

ных, игровых, тематических текстов 

для выполнения артикуляционной 

гимнастики дошкольниками; 

2.Показ (на нач.этапах разучивания) 

3.Использование детьми картотеки 

артикуляционной гимнастики в 

картинках. 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

1.Развивать координацию 

движений пальцев рук; 

2.Выробатывать ловкость, умение 

управлять своими движениями; 

3.Развивать воображение, зритель 

ную и двигательную память. 

1. Проговаривание педагогом 

стихотворных, игровых, тематических 

текстов для выполнения пальчиковой 

гимнастики дошкольниками; 

2. Показ (на начальных этапах 

разучивания). 

4. Утренняя 

гимнастика 

1. Сохранять и укреплять здоровье 

дошкольников(укрепление костно-

мышечного аппарата, развитие 

сердечно-сосудистой, дыхательной, 

нервной систем);  

2.Формировать у детей осознанное 

отношение к ЗОЖ; 

3. Развивать физические качества; 

4. Создать бодрое жизнерадостное 

настроение; 

5. 5. Воспитывать привычку к 

ежедневным занятиям 

6. физическими упражнениями. 

Проведение гимнастики в игровой 

форме с музыкальным 

сопровождением. 

5. Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

1. 1.Создать РППС, активизирующую  

у ребенка интерес к деятельности; 

2.2.Продолжать развивать самостоя 

тельность в выборе разнообразных, 

интересных замыслов и в постановке 

различных игровых задач для их 

реализации, поддерживать 

детскую инициативу. 

3.Поощрять выбор оригинальных 

предметных и ролевых способов 

претворения замыслов в игре. 

4.Приучать самостоятельно догова 

риваться со сверстниками в игре. 

1. Дидактические игры; 

2. Настольно-печатные игры; 

3. Рассматривание иллюстраций; 

4. Изобразительная деятельность; 

5. Конструирование; 

6. Театрализованная деятельность; 

7. Сюжетно-ролевые игры; 

8. Подвижные игры. 

6. Орг. момент 

перед ООД 

(занятием) 

Создать положительный 

эмоциональный настрой. 

Проговаривание стихотворных строк со 

звуковым сопровождением. 
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7. ООД (занятия) Задачи ставятся в соответствии с 

проводимой НОД, например, 

1. Способствовать расширению 

кругозора; 

2. Развивать познавательные 

психические процессы; 

3. Коррекция 

звукопроизношения; 

4. Воспитывать познавательный 

интерес; 

и др. 

Средства: 

1. Чтение худ.литературы; 

2. ИКТ-технологии; 

3. Музыкальные произведения; 

4. Репродукции картин и др. 

Формы: 

1. фронтальная 

2. подгрупповая; 

3. дифференцированная; 

4. индивидуальная. 

Методы: 

1. наглядные; 

2. словесные; 

3. практические(игровые). 

8. Самомассаж 1. Способствовать усилению 

рефлекторной связи коры 

головного мозга с мышцами и 

сосудами; оказанию 

тонизирующего воздействия на 

ЦНС; повышению регулирующего 

воздействия на все системы и 

органы. 

1. Показ (на начальных этапах 

разучивания) 

2. Выбор на роль ведущего ребенка; 

3. Музыкальное сопровождение. 

9. 
 

Прогулка Задачи ставятся в соответствии с 

проводимой прогулкой, например, 

1. Формировать представления о 

временах года, месяцах, о природе; 

умение беречь и охранять 

природу… 

2. Воспитывать экологическую 

культуру; 

3.Развивать двигательную актив 

ность, психофизические качества; 

ориентировку на местности. 

4.Расширять знания об 

окружающем мире, пополнять 

словарный запас и др. 

1. Наблюдения; 

2. Трудовая деятельность; 

3. Подвижные игры; 

4. Индивидуальная работа; 

5. Экскурсия; 

6. Тематические прогулки (в лес, на 

почту, в библиотеку и др.) 

10. Дневной сон Создать благоприятную атмосферу 

для спокойного засыпанияглубокого, 

длительного сна. 

1. Чтение литературных произведений; 

2. Музыкальное сопровождение; 

3. Релаксация. 

11. Гимнастика 

пробуждения 

1.Сохранять и укреплять здоровье 

дошкольников 

2.Восстанавливать 

работоспособность после отдыха; 

тонизировать организм. 

3.Развивать речевое дыхание. 

1. Проговаривание стихотворных 

строк; 

2. Создание игровой ситуации; 

3. Музыкальное сопровождение. 

12. Артикуляцион 

ная гимнастика 

1. Развивать речевую моторику; 

2. Расширять кругозор; 

3. Создать игровую ситуацию. 

Проговаривание педагогом стихотвор 

ных, игровых, тематических текстов для 

выполнения  артикуляционной 

гимнастики дошкольниками. 

13. Индивидуальная 

работа 

1.Развивать познавательные 

психические процессы, мелкую и 

крупную моторику, 

коррекция звукопроизношения. 

1. Беседа; 

2. Дидактические игры; 

3. Словесные игры; 

4. Рассматривание иллюстраций; 

5. Подвижные игры. 
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14. Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

1. Создать развивающую 

предметно-пространственную 

среду, активизирующую у 

ребенка интерес к деятельности; 

2. Продолжать развивать 

самостоятельность  в выборе 

разнообразных,   интересных 

замыслов и в   постановке 

различных игровых задач для их 

реализации,   поддерживать 

детскую инициативу. 

3.Поощрять выбор оригинальных 

предметных и ролевых способов 

претворения замыслов в игре. 

4.Приучать самостоятельно 

договариваться со сверстниками в 

игре. 

1. Дидактические игры; 

2. Настольно-печатные игры; 

3. Рассматривание иллюстраций; 

4. Изобразительная деятельность; 

5. Конструирование; 

6.Театрализованная деятельность; 

7. Сюжетно-ролевые игры; 

8. Подвижные игры. 

 

   2.4.6. Результаты освоения программы коррекционной работы24 

   Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

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

механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием 

либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

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

   Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются25 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

- сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

                                                   
24 ФАОП ДО,пункт 43.6. 
25 ФАОП ДО,пункт 43.7. 
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   2.4.7. Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР26, 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории обучающихся. Образовательная программа для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

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

самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

  2.4.8. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи27. 

   Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды28, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

использование специальных дидактических пособий29, технологий, методики других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов30  образовательных 

организаций 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 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

   Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения 

и воспитания в дошкольном возрасте. 

   2.4.9. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

                                                   
26 ФАОП ДО, пункт 43.8. 
27 ФАОП ДО,пункт 43.9.1. 
28 АОП ДО МБДОУ детский сад «Теремок»,пункт 3.3. 
29 АОП ДО МБДОУ детский сад «Теремок»,пункт 3.4.2. 
30 АОП ДО МБДОУ детский сад «Теремок»,пункт 2.4.4. 
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   Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

 принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях. 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

- психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

 принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям детей. 

 принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

 принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные 

пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

   Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

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

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с 

родителями (законными представителями) ребенка. 

   При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать 

вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 
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инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и т.д. Содержание полной программы обследования 

ребенка формируется каждым педагогом в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение 

методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 

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

ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко 

выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д.      

   Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на  лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры» и т.д. 

   Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

   Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР (ОНР). Характер и 

содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 

обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

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

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

атрибутов; животных ,птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

   Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР (ОНР) адекватно понимать и реализовывать в речи 

различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются 

задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением 

разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 

предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, 

как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, 

серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения и т.п. 

   Обследование связной речи 
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Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР (ОНР) включает в себя несколько 

направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки 

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 

выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные 

и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) 

и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и 

взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

   Обследование фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и 

лексический материал понятны ребенку с ТНР (ОНР). Звуковой состав слов, 

соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, 

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

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

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

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

овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных.   

   Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.    

   При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал и т.д. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова и т.д. Обследование фонематических процессов ребенка с 
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нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на 

выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с 

возможным применением адаптированных информационных технологий. В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в 

слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества 

звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

     В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

   2.4.10. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР31. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора - двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям 

этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о 

выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания 

этим детям своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление 

таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных мероприятий 

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

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к 

группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) 

психическом развитии. Родители (законные представители) информируются о влиянии 

эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать 

родителей (законных представителей) основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из приемов 

коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого 

развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

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

правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим 

работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание 

ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 

пространстве. 

                                                   
31 ФАОП ДО,пункт 43.11. 
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   Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает32: 

 Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 

овладению монологической и диалогической речью). 

 Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

 Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного 

звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение 

конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ 

и синтез 2 - 3-сложных слов). 

 Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа 

и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных 

слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", 

"слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных 

с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); 

с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный(ая) - платок, ночь, пальто); 

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, 

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

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

 Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

 

                                                   
32 ФАОП ДО,пункт 43.11.3. 
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Особенности организации коррекционной работы в МБДОУ Трубчевский детский 

сад комбинированного вида «Теремок». 

   Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ детский сад «Теремок» детей с ТНР (ОНР III уровня) строится с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Учреждения; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ТНР к 

включению; 

– критериев готовности ребенка с ТНР к продвижению по этапам коррекционного 

обучения; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка 

в  группе компенсирующей направленности. 

   Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ТНР, основывается на 

коррекции познавательных процессов, речевого развития, и направлена на оказание 

помощи ребенку в преодолении имеющихся трудностей и достижение к концу 

дошкольного детства равных стартовых возможностей со своими сверстниками для 

успешного обучения в школе. Коррекционно-развивающая работа строится с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 

   В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. Такие образовательные 

области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» связаны с основным 

направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. 

   Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, задачи речевого развития включены не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

Основные задачи коррекционного процесса: 

- коррекция нарушений устной речи: формирование правильного произношения, 

- усвоение лексических и грамматических норм языка, 

- развитие навыков связной речи, 

- предупреждение нарушений чтения и письма, 

- активизация познавательной деятельности, 

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития. 

   Коррекционно-развивающая работа включает время, отведенное на: 
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- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, общении со взрослым и сверстниками,  

речевой, познавательно-исследовательской, изобразительной и конструировании, 

двигательной, элементарной трудовой, музыкальной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в психофизическом развитии детей; 

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в психофизическом развитии детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы для детей с ТНР. 

Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми 

№ 

п/п 

Содержание коррекционной работы Формы 

коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1 Развитие всех компонентов устной 

речи детей 

Групповые занятия 

 

В соответствии с режимом 

занятий 

Индивидуальные 

занятия 

Ежедневно 

2 Дыхательная гимнастика Индивидуальные 

занятия 

Ежедневно 

3 Артикуляционная гимнастика Индивидуальные 

занятия 

Ежедневно 

4 Преодоление фонематических 

нарушений 

Групповые занятия 

 

В соответствии с режимом 

занятий 

Индивидуальные 

занятия 

Ежедневно 

5 Развитие мелкой моторики Индивидуальные 

занятия 

2-3 раза в неделю 

Групповые занятия Как часть всех видов ООД 

6 Коррекция звукопроизношения Индивидуальные 

занятия 

Ежедневно 

 

7 Формирование психологической базы 

речи 

Групповые занятия 

 

В соответствии с режимом 

занятий 

Индивидуальные 

занятия 

Ежедневно 
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Коррекционно-развивающая деятельность для детей с ТНР (ОНР IIIуровня) в соответствии с 

направлениями развития речи 5-6 лет. 
Обозначенные выше направления работы реализуются на протяжении всего учебного года, который разбит на три 

периода. 

Период Образовательная область 

 

I 

период 

сентябрь, 

октябрь,  

 ноябрь 

 

Развитие словаря 

1. Уточнение и расширение запаса представлений, и обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств по всем изучаемым лексическим темам 

(«Детский сад», «Древний город Трубчевск», «Фрукты. Сад», «Овощи. Огород», «Деревья. Кустарники», «Ягоды», 

«Грибы. Лес», «Осень», «Человек. Части тела», «Игрушки», «Посуда», «Продукты питания», «Одежда»). 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных -  названий предметов, объектов, их частей; 

названий природных явлений (осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, листопад, растение, дерево, 

ствол, ветка, корень, куст, трава, береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна, урожай, помидор, огурец, лук, 

морковь, капуста, свекла, картофель, кабачок, баклажан, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин, 

гранат, банан, огород, сад, грядка, теплица, парник, мухомор, боровик, подосиновик, лисичка, земляника, малина, 

черника, клюква, лес, болото, ножка, шляпа, мяч, машинка, кубик, кукла, пирамидка, конструктор, лапа, голова, 

ухо, нос, глаз, колесо, кузов, кабина, комбинезон, плащ, куртка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, 

трусы, свитер, сарафан, рукав, воротник, пуговица, карман, капюшон, чайник, кастрюля, сковорода, ковш, 

тарелка, ложка, вилка, нож, масленка, солонка, хлебница, сахарница, салатница, ручка, крышка, носик). 

3. Обучение группировке предметов, по признакам их соотнесенности и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих понятий (деревья, кустарники, 

овощи, фрукты, ягоды, грибы, игрушки, одежда, посуда, лесные ягоды; кухонная посуда, столовая посуда, чайная 

посуда; летняя одежда, осенняя одежда). 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами (наливать, выливать, поливать); личных и возвратных глаголов (одевать –одеваться). 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами (березовый, морковный, яблочный, вишневый, грибной, шерстяной). 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов антонимов (большой – маленький, высокий – низкий, 

старый - новый). 
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7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и активизация их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, ваш, его, ее), 

указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и порядковыми числительными (один, два, три, 

четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 

седьмой, восьмой, девятый, десятый). 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 

1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм единственного и 

множественного числа имен существительных (куртка-куртки, дерево-деревья, пень-пни, ведро-ведра), глаголов 

настоящего времени (убирает-убирают), глаголов прошедшего времени (собирал-собирала-собирали). 

2. Совершенствование навыка образования и употребления существительных в косвенных падежах без предлога и 

с некоторыми простыми предлогами (куклы, кукле, куклой, на кукле; мяч, по мячу, мячом, на мяче). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (кофточка, носочек, деревце, свитерок).  

4. Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи глаголов с различными 

приставками (насыпать, высыпать, посыпать). 

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных прилагательных (дубовый, 

грушевый, клюквенный, шерстяной, кожаный). 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными (пальто, кофе, какао). 

7. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже (красная груша, красный лист, красное яблоко, красные сливы; два мяча, 

пять мячей). 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, по картине и 

согласованию слов в предложении. Совершенствование навыка распространения простого нераспространенного 

предложения однородными членами. (Девочка рисует цветы. Девочка рисует и раскрашивает цветы. Девочка 

рисует цветы и фрукты.) 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 
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1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. 

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в специальных игровых 

упражнениях. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

 

1. Уточнение произношения и закрепление гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в словах и 

предложениях с ними, в звукоподражаниях, небольших потешках, в игровой и свободной речевой деятельности. 

2.Активизация и совершенствование движений артикуляционного аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики.   

3. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

4. Формирование правильных укладов шипящих звуков и их автоматизация в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

 

Работа над слоговой структурой слова 

 

1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова (мак-погремушка, кот-велосипед, дом-

черепаха). 

2. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать, протопывать 

слово вместе с логопедом и вслед за ним) со зрительной опорой и без нее. 

3. Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала двусложных, а потом трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов (дыня, мука, батоны, вагоны), и использованию их в речи. 

4. Формирование понятия слог - часть слова. 

 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 
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содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2. Формировать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг 

друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, алгоритму, предложенному 

плану; связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

4. Обучение навыку пересказа хорошо знакомых сказок («Три медведя») и коротких текстов со зрительной опорой 

и помощью педагога. 

5. Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

II 

период 

декабрь, 

январь, 

февраль  

 

Развитие словаря 

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения выбирать наиболее 

подходящие в данной ситуации слова.  

2. Уточнение и расширение запаса представлений, обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств по всем изучаемым лексическим темам 

(«Обувь», «Зима», «Новый год. Рождество», «Головные уборы», «Зимующие птицы», «Дикие животные»,  

«Домашние животные», «Домашние птицы», «Животные Севера и жарких стран. Зоопарк», «Наша Родина.  

День защитника отечества, военные профессии», «Мебель»). 

3. Расширение объема правильно произносимых существительных - названий предметов, объектов, их частей; 

названий природных явлений (ботинки, кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, сандалии, тапки, каблук, задник, 

шнурок, зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, ворона, 

снегирь, синица, голубь, крыло, хвост, клюв, туловище, кормушка, корм, помощь, медведь, лиса, волк, еж, заяц, 

белка, барсук, шуба, мех, жилище, корова, лошадь, коза, овца, кошка, собака, берлога, дупло, нора, хлев, коровник, 

конюшня, запасы, сено, пойло, корм, шуба, мех, шкаф, стол, стул, диван, кресло, кровать, тумба, полка, стенка, 

дверца, ножка, елка, карнавал, хоровод, маска, подарок, машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, 

метро, самосвал, фургон, корабль, самолет, строитель, кабина, кузов, руль, штурвал, рабочий, военный, работа, 

профессия, труд, шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, воспитатель, логопед, повар, 

прачка, врач, портниха, приемщица, закройщица, каменщик, кровельщик, штукатур, маляр, плотник, 

пограничник, моляр, плотник, пограничник, моряк, летчик, экскаватор, трактор, бульдозер, пылесос, 

картофелечистка, мясорубка, овощерезка). 

4. Обучение группировке предметов, по признакам их соотнесенности и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих понятий (обувь, летняя обувь, 

осенняя обувь, животное, зверь, птица, мебель, транспорт, профессия, домашние животные, дикие животные, 
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зимующие птицы, грузовой транспорт, пассажирский транспорт, профессии военных). 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания приставочных глаголов 

(выезжать, въезжать, подъезжать, заезжать); возвратных и невозвратных глаголов (чистить - чиститься). 

6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными (собачий, коровий, медвежий) и 

прилагательными с ласкательными суффиксами (красненький, мягонький). 

7. Обеспечение понимания и использования в речи слов антонимов (хороший – плохой, тяжелый – легкий). 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) и активизация их в речи. 

Дифференциация простых предлогов (на – с, в – из, над – под) в речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных. 

10. Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи форм единственного и 

множественного числа имен существительных (стол – столы, белка - белки), глаголов настоящего времени 

(строит – строят, учит – учат, управляет - управляют), глаголов прошедшего времени скрасил – красила - 

красили). 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительных в косвенных падежах без предлогов 

и с некоторыми простыми предлогами (вороны, вороне, ворону, с вороной, о вороне). 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (диванчик, кроватка), суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят- (котенок 

– котята, медвежонок - медвежата), прилагательные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (новенький, 

легонький), глаголов с различными приставками (пришивать, вышивать, зашивать, нашивать). 

4. Совершенствование навыка образования и использования в речи относительных прилагательных (деревянный, 

кожаный) и притяжательных (кошачий, медвежий) прилагательных. 

5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными (метро, пианино, какао). 

6. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже (белая снежинка, белый снег, белое окно, белые сугробы; два кота, пять 

котов). 

7. Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений с помощью определений. (У 

Кати круглый красный резиновый мяч.) 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха на материале 

чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности.  

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, совершенствование интонационной 

выразительности речи в инсценировках, играх-драматизациях. 

5. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в играх 

драматизациях. 

6. Совершенствование четкости дикции на материале на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

 

1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

2. Формирование правильных укладов йотированных звуков и аффрикат, автоматизация поставленных звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в свободной речевой и игровой деятельности.  

  

Работа над слоговой структурой слова 

1.Закрепление понятия слог и формирование умения оперировать им. 

2. Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двух- и трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов. 

3. Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, одним ударом, одной фишкой. 

4. Формирование умения делить на слоги двусложные слова с закрытым слогом (бидон, вагон) и двусложные 

слова со стечением согласных в начале, середине, конце (стена, паста, окно).  

 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 
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1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. 

2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, занимать 

активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по предложенному плану, 

навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Заюшкина избушка») и коротких текстов со 

зрительной опорой и небольшой помощью педагога. 

III 

период 

март,  

апрель,  

май  

Развитие словаря 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной ситуации и формирование 

на этой основе более прочных связей между образами.  

2. Уточнение и расширение запаса представлений, обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств по всем изучаемым лексическим темам 

(«Мамин праздник. Женские профессии», «Моя семья. Дом», «Перелетные птицы», «Весна», «Профессии», 

«Инструменты», «Транспорт. Правила дорожного движения», «Православный праздник христиан Пасха», «День 

победы», «Цветы», «Лето. Насекомые», «День славянской письменности»). 

3. Расширение объема правильно произносимых существительных - названий предметов, объектов, их частей; 

названий природных явлений (весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, 

ледоход, льдина, почка, мать-и -мачеха, подснежник, верба, гнездо, пахота, сев, трактор, плуг, сеялка, лопата, 

грабли, семена, почта, почтальон, телеграмма, бандероль, марка, конверт, квитанция, космонавт, механизатор, 

хлебороб, тракторист, комбайнер, регулировщик, машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, 

метро, самосвал, фургон, корабль, самолет, строитель, кабина, кузов, руль, штурвал, рабочий, военный, работа, 

профессия, труд, шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, воспитатель, логопед, повар, 

прачка, врач, портниха, приемщица, закройщица, каменщик, кровельщик, штукатур, маляр, плотник, 

пограничник, моляр, плотник, пограничник, моряк, летчик, экскаватор, трактор, бульдозер, пылесос, 

картофелечистка, мясорубка, овощерезка, лето, отдых, жара, солнцепек, пляж, загар). 

4. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий (птицы, рыбы, насекомые, профессии; перелетные птицы, полевые и луговые 

цветы). 

5. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых лексических тем (таять, копать, 

течь, грохотать, вить, летать, плавать, пахать, сеять, белить, сажать, растить, регулировать, охранять), 
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приставочных глаголов (прилетать, выводить, поливать, перекапывать, убирать, разносить). 

6. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных (ржаной, пшеничный), притяжательных 

прилагательных (грачиный) и прилагательными с ласкательными суффиксами (новенький, сухонький). 

7. Обеспечение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами (старый – новый, 

широкий – узкий) и словами-синонимами (идет – плетется; бежит – мчится; красный – алый; веселый – 

озорной). 

8. Формирование представлений о многозначности слов на основе устойчивых словосочетаний и речевых 

конструкций (гаечный ключ, скрипичный ключ, ключ от замка, ключ - родник).  

9. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых предлогов. 

10. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с существительными 

единственного и множественного числа (по пруду – за прудом – в пруду; на реке – над рекой – в реке; по гнезду – 

над гнездом – в гнезде; по лужам – над лужами – в лужах).  

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные (звонкий – звонкая – 

звонкое – звонкие; хрупкий – хрупкого – хрупкому – хрупким – о хрупком; зеленые – о зеленых – по зеленым – над 

зелеными – на зеленых). 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать – перекопать, вскопать, 

закопать; летает – летают4 плавал – плавала - плавали). 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с продуктивными 

суффиксами -ов-, -ев-, -ан-, -ян- (луговой, полевой, серебряный, ржаной), притяжательных прилагательных 

(пчелиный), прилагательных с ласкательными суффиксами (голубенький, сухонький). 

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому дню, жарким днем, о жарком дне; розовый клевер, розового 

клевера, розовому клеверу, розовым клевером, о розовом клевере; голубые незабудки, голубых незабудок, по 

голубым незабудкам, голубыми незабудками, о голубых незабудках) и числительных с существительными в роде и 

числе в именительном падеже (один жук, два жука, пять жуков; одна муха, две мухи, пять мух). 

6. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка словосочетаний с ними (к реке, к 

озеру; от реки, от озера; с дома, со шкафа). 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений из 6 -7 слов. (Весной на 
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деревьях и кустах распускаются первые листочки.) 

8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой. 

9. Обучение составлению сложносочиненных предложений. (Налетела туча, и пошел сильный дождь.) 

10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а, (Сначала надо вспахать землю, а потом 

взрыхлить ее бороной.) 

11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. (Мы не пошли гулять, потому что шел сильный 

дождь. Я увидел, что на яблоне распустились цветы.) 

 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха на материале 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности.  

4. Совершенствование эмоциональной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в инсценировках, играх драматизациях, играх-драматизациях, театрализованных играх, в 

другой игровой и свободной речевой деятельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале на материале небольших стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков и аффрикат в 

игровой и свободной речевой деятельности.  

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной артикуляции звуков [л], 

[лʼ].  

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и воспроизводить цепочки слогов 

со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек 
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слогов со стечением согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с одним закрытым слогом (шишка, бидон), 

двумя закрытыми слогами (кафтан, кувшин), трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (рябина, желуди), 

трехсложных слов, состоящих с одним закрытым слогом (котенок, снегопад), и использование их в речи.  

3. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза  

1.Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки [а], [у], [о], [и]. 

2. Формирование навыков анализа и синтеза слияний гласных звуков [ау], [уа], [ои], [ио], [ао], [оа], [уо], [оу], [иу], [уи]. 

3. Формирование умения выделять начальные ударные звуки [а], [у], [о], [и] в словах, различать слова с 

начальными ударными [а], [у], [о], [и] в ряду слов. 

4. Формирование понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими.  

5. Формирование понятия согласный звук и умения оперировать им. 

6. Формирование умения выделять согласные звуки [т], [п], [м], [н] из ряда звуков, слогов, из конца и начала слов. 

7. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и прямых слогов с пройденными звуками 

(ам, ит, ну, по). 

8. Формировать умение подбирать слова с заданным звуком. 

 

Обучение элементам грамоты 

1. Формирование представлений о букве, о том, чем буква отличается от звука. 

2. Ознакомление с гласными «А», «У», «О», «И» и согласными буквами «Т», «П», «Н», «М». 

3. Формирование навыков составления букв из палочек, выкладывание из шнура, лепки из пластилина, 

«рисование» по тонкому слою манки и в воздухе. 

4. Формирование навыка составления чтения слияний гласных букв («АУ», «УА», «ОИ», «ИО», «ИА», «АИ», 

«УО», «ОУ», «ИУ», «УИ») и чтения закрытых и открытых слогов с пройденными буквами. 

 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция собственных высказываний 

детей: вопросов, ответов, реплик, являющихся основой познавательного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания о предметах и 



87 

 

 

объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной 

картине. Формирование умения отражать логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе, 

взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Три медведя») и коротких рассказов. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

  

Коррекционно-развивающая деятельность для детей с ТНР (ОНР IIIуровня) в соответствии с 

направлениями развития речи 6-7 (8) лет. 

  Период                                                                Образовательная область        

 

      I 

период 

сентябрь, 

октябрь,  

 ноябрь 

 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Фрукты. Сад», «Садовые и лесные ягоды», «Деревья. 

Кустарники», «Грибы. Лес», «Овощи. Огород», «Времена года. Осень», «Перелетные птицы», «Человек. 

Органы чувств», «Одежда. Обувь. Головные уборы», «Посуда. Наша пища»). 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами 

(огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки, лисичка, штанишки, грибище, лапища, кружечка, тарелочка, но-

жичек, кастрюлька, кувшинчик). 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка, садовод, овощевод), 

неизменяемыми словами (пальто), словами-антонимами (высокий — низкий, толстый — тонкий, крупный — 

мелкий) и словами-синонимами (покрывать — устилать, красный — алый — багряный, желтый — золотой). 

4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки) и активизация в речи слов с переносным 

значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами (красненький, 

мягонький), относительными (яблочный, дубовый, картофельный, шерстяной, кожаный) и притяжательными 

(лисий) прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, прилетать, перелетать) 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за, из-под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи 
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1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым лексическим темам (заморозок — 

заморозки, гриб — грибы, береза — березы, яблоко — яблоки). 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные единственного и множественного 

числа в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем 

изучаемым лексическим темам (дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим темам (листочек, картошечка, пальтишко; 

кругленький). 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами (дубище, головища) и суффиксами единичности (горошинка, клюквинка). 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и 

падеже; подбирать однородные определения к существительным (длинноногие журавли; быстрая, проворная, 

стремительная ласточка). 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах 

(собираться, притаиться; улетает, улетел, улетит). 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных предложений и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени (Мы хотели пойти гулять, но на улице шел 

сильный дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли на прогулку, когда закончился  

дождь.). 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с простыми 

предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

Развитие фонетике-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности 

речи в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. Формирование умения соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 
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шёпотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствован неумения изменять высоту тона в игровых 

упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата. 

2. Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее звуков в игровой и 

свободном речевой деятельности. 

3. Формирование правильных укладов звуков, автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов со стечением 

согласных и одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи односложные слова со 

стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи двусложные слова с двумя 

стечениями согласных (грядка, брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов; 

подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза 

1. Воспитание внимания к звуковой культуре речи. 

2. Формирование умения различать гласные звуки по принципу контраста: [у]-[а], [и]-[у], [э]-[о], [и]-[о], [э]-[у]; 

гласные близкие по артикуляции: [у]-[о]. 

3. Формирование умения дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в 

открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], [п]-[г] и т.п. 

4. Формирование умения различать слова, сходные по звучанию (кот-кит, бочка-точка, миска-киска). 

5. Формирование умения различать гласные и согласные звуки. 

6. Формирование навыка выделения гласных звуков из ряда звуков. 

7. Формирование первоначальных навыков анализа и синтеза. Обучение выполнению анализа и синтеза 

слияния гласных звуков. 
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8. Формирование навыка выделения начальных ударных гласных [а], [у], [о], [и] из слов, различение слов с 

начальными ударными гласными. 

9. Обучение выделению согласных звуков [т], [н], [м], [к], [х] из ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала 

слов; дифференциации звуков, отличающихся по артикуляционным и акустическим признакам [м]-[н], [к]-[т] в 

ряду звуков, слогов, слов. Формирование умения производить анализ и синтез сначала обратных, а потом 

прямых слогов и слов из трёх звуков (ам, он, ту, та, уха, кот). 

10.Формирование умения подбирать слова с заданным звуком. 

11.Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать этими понятиями. 

12.Развитие внимания к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных и коротких 

слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слов. 

13.Формирование умения делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-

ка), и составлять слова из двух данных открытых слогов. 

Обучение грамоте 

1. Формирования понятия буква и представления о том, что звук отличается от буквы.  

2. Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И, Ы, с согласными буквами М, Н, Х, К, Т.  

3. Формирование навыков конструирования букв из палочек, выкладывания из шнурка и мозаики; лепки из 

пластилина; «рисования» по тонкому слою манки или песка и в воздухе.  

4. Обучение узнаванию «зашумленных», изображенных с недостающими элементами пройденных букв; 

нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

5. Формирование навыков составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с 

пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.  

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. Развитие не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о деревьях, овощах, фруктах, 

ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок («Теремок») и небольших рассказов по заданному или кол-

лективно составленному плану. Обучение пересказу с изменением времени действия и лица рассказчика.  

5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картине по заданному или 

коллективно составленному плану. 
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    II 

период 

декабрь, 

январь, 

февраль 

 

Развитие словаря 

1.Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Домашние птицы», «Зимующие птицы», «Времена года. 

Зима», «Новый год. Рождество», «Игрушки. Русская народная игрушка», «Рыбы», «Мебель», 

«Электробытовая техника», «Транспорт. Правила дорожного движения», «Профессии. Инструменты», 

«Наша Родина. День защитника отечества, военные профессии», «Моя семья. Дом»). 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, круговерть, снегоуборочный, 

трудолюбивый, многоэтажный), многозначными словами (метелица метет, дворник метет; корка хлеба, 

снежная корка), словами в переносном значении (золотые руки, железный характер), однокоренными 

словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, подснежник, снежный, заснеженный). 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами (беленький, 

тепленький), относительными (дубовый, серебряный, хрустальный, пластмассовый) и притяжательными 

прилагательными (рыбий); прилагательными, обозначающими моральные качества людей (умный, глупый, 

добрый, злой, ленивы: упорный);  прилагательными с противоположным значение (холодный — горячий, 

гладкий — шершавый, мягкий — твердый). 

4. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, пушистый). 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами (насыпать, посыпать, 

засыпать, понасыпать). 

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными предлогами (из-за, 

из-под, между, через, около, возле). 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами (гладенький). 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами (снежище, горища) и суффиксами единичности (снежинка, льдинка). 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной степени (выше, 

мягче, длиннее; самый холодный). 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и 

падеже (гладкий лед, гладкого льда, по гладкому льду; белые снежинки, 

белых снежинок, белыми снежинками; три снеговика, семь снегирей), подбирать однородные определения к 

существительным (гладкий, блестящий, холодный лед). 
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5.Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и будущего 

сложного времени (покатаюсь, буду кататься, расчищу, буду чистить). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени и причины. (Мы пошли кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки 

намочили рукавички, потому что лепили снеговика.). 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата. 

2. Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее звуков в игровой и 

свободном речевой деятельности. 

3. Формирование правильных укладов звуков, автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырех сложные слова из открытых слогов (снеговики) и 

использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов; 

подбирать слова заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических процессов, развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. Обучение запоминанию и 

воспроизведению цепочек слов со сменой ударения и интонации, цепочек слов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 
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2. Обеспечение дальнейшего усвоения и усвоения и использования в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

3. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки. 

4. Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнения в 

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

5. Формирование умения различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду 

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

6. Закрепление навыка выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из 

конца из начала слова. 

7. Совершенствование навыка анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в 

случае, когда написание слова не расходятся с его произношением). 

8. Формирование навыка различения согласных звуков по признакам: глухой – звонкий, твердый – мягкий. 

9. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

10. Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

11. Формирование навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех 

слогов. 

12. Закрепление понятия слог и умения оперировать им. 

 Обучение грамоте 

1. Закрепление понятия буква и представления о том, чем звук отличается от буквы.  

2. Ознакомление с буквами П, В, Г, Б, Д, Е, Ф, С, Й, З, Л, Ш.  

3. Совершенствование навыков конструирования букв из палочек, выкладывания из шнурка и мозаики; лепки 

из пластилина; «рисования» по тонкому слою манки или песка и в воздухе.  

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений пройденных букв; нахождению знакомых букв в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

5. Закрепление навыка чтения слогов с изученными буквами. 

6. Формирование навыков осознанного чтения слов и предложений с изученными буквами. 

7. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения).   

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых норм вежливого 
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речевого общения (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или 

распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине 

и серии картин по данному или коллективно составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с 

увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок («Царевна-лягушка») по 

коллективно составленному плану. Совершенствование навыка пересказа с изменением времени действия и 

лица рассказчика. 

    III 

период 

март, апрель, 

май 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Мамин праздник. Женские профессии», «Домашние 

животные», «Животные наших лесов», «Животные Севера и жарких стран», «Космос», «Православный 

праздник христиан Пасха», «Времена года. Весна», «Сельскохозяйственные работы. «Откуда хлеб пришел?», 

«День победы», «Времена года. Лето», «Цветы. Насекомые», «День славянской письменности»). 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, первоцвет, половодье, 

белокаменная), многозначными словами (солнце печет, мама печет блины; ручеек звенит, звонок звенит), 

словами в переносном значении (горячее сердце, золотые руки), одно коренными словами (солнце, солнечный, 

подсолнух, подсолнечное).  

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами синонимами (бежать — нестись, большой — 

огромный) и словами-антонимами (восход — закат, сажать — собирать, горячий —- обжигающий). 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами 

(голубенький, веселенький), относительными (брянский, трубчевский); прилагательными с противоположным 

значением (чистый — грязный, маленький — огромный, широкий — узкий). 

5.Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми (На проталинках 

расцветают подснежники. На проталинках расцветают прозрачные, хрупкие, нежные подснежники. На 

проталинках, на пригорках, на полянках расцветают подснежники. На проталинках проклевываются, под-

растают, расцветают первые подснежники.). 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать — покупатель, продавать — продавец, 

учить — учитель, ученик). 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, 
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около, возле). 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами (гнездшце, льдинища) и суффиксами единичности (проталинка, травинка). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной степени 

(ярче, шире, красивее, самый красивый). 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый, темный, грязный снег; чистое, 

голубое, высокое небо). 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и будущего 

сложного времени (научусь, буду учиться). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными (прекрасный 

цветок, прекрасная незабудка, прекрасное утро, прекрасные дни) и числительных с существительными (три 

бабочки, семь бабочек; трех бабочек, семи бабочек). 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и распространения их 

однородными членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с простыми 

предлогами и навыка составления графических схем предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза  

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по силе, высоте, тембру).  

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в свободной речевой 

деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи  

1.  Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее 

звуков. 

2.  Уточнение произношения звуков в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, свободной игровой и 

речевой деятельности. 
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3.  Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова сложной 

звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза 

1.Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнения в 

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

2. Закрепление представлений о твердости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков. Упражнения в 

дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

3. Ознакомление с новыми звуками и формирование умения выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками. 

4. Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов из трёх – пяти звуков. 

5. Закрепление навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.     

Обучение грамоте 

1. Ознакомление с буквами: Р, Ж, Ё, Ц, Я, Ч, Э, Щ, Ю, Ь, Ъ. 

2. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

3. Развитие навыков конструирования букв из палочек, кубиков, мозаики, навыков печатания, лепки букв из 

пластилина. 

4.  Закрепление умения трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

допечатывать незаконченные буквы. Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов.   

5. Закрепление знания уже известных детям правил правописания. Ознакомление детей с некоторыми 

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

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых коммуникативных навыков. 

Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, рассказы 

по картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, связанных 
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с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. Формирование умения 

составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и последующих событий. Развитие умения отбирать 

для творческих рассказов самые интересные и существенные события и эпизоды, включая в повествование 

описания природы, окружающей действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного произведения и 

задавать их. 

6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и сказки «Кот, петух и лиса» по коллективно 

составленному плану. Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия.  
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Циклограмма 

Основные 

направления 

Мероприятия 

                месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Диагностическая 

работа 

Обследование детей массовых 

групп     + +      

Обследование речевых 

возможностей детей группы, 

диагностика 
+ +       +  

Комплектование подгрупп +   +       

Для вновь поступивших детей: 

обследование речевого и 

умственного развития 
По мере возникновения 

Организационная 

работа 

Оформление логопедической 

документации 
В течение года 

Организация коррекционно-

логопедической работы В течение года 

Работа с 

педагогами 
Участие в работе ППк По мере возникновения 

Работа с 
родителями 

Участие в проведении 

родительских собраний +    
 

 
+   +  

Индивидуальные консультации 

для родителей 
Еженедельно 

Консультации, буклеты, 

брошюры 
В течение года 

Работа по 

повышению 

квалификации 

Работа по теме самообразования В течение года 

Посещение и участие в 

методических мероприятиях 

города и ДОУ 
В течение года 

Подготовка папки достижений 

для осуществления 

всестороннего самоанализа 

результатов профессиональной 

деятельности 

В течение года 

Разработка рабочей программы 
по обучению и воспитанию 

детей с речевыми нарушениями 

5-6 года жизни 

В течение года 

Оснащение 

логопедического 

кабинета 

Приобретение и оформление 

пособий. В течение года 
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   Учебный год в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР III 

уровня) начинается 1 сентября, длится девять месяцев (до 31 мая) и условно делится 

на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III 

период — март, апрель, май. 

   Как правило, первая половина (2 недели) сентября отводится всеми специалистами 

для углубленной педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих 

программ, корректировки образовательной деятельности. 

   Во второй половине сентября специалисты, работающие в группе, на внеочередном 

педсовете ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей 

и на основании полученных результатов утверждают рабочие программы. 

   Со второй половины сентября начинается организованная образовательная 

деятельность (занятия) с детьми. Проведение рабочих совещаний по завершении 

первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития детей может проходить в рабочем 

порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

   В середине учебного года в группах компенсирующей направленности для детей с 

ТНР устраиваются зимние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в 

эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, 

кроме того все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные и физкультурные занятия. 

   Форма организации обучения – групповая, подгрупповая, в микрогруппах и 

индивидуальная. 

   Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 5-6 человек, 

длительность занятий для старшего возраста не более 25 минут, для детей 

подготовительного возраста не более 30минут. 

 

2.5.Рабочая программа воспитания. 
2.5.1.Пояснительная записка. 

   Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

     Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации  обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
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правил и норм поведения в интересах человека, семьи, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

   Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности — это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 

передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном 

развитии многонационального народа России. 

    Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества — жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

   Вся система ценностей33 российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

   Рабочая программа воспитания реализуются в рамках образовательных областей – 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития в разных видах детской деятельности.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 
                                                   
33 ФАОП,абзац 8-13 
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   С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, 

в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает 

социальное партнерство ДОУ с другими учреждениями образования и культуры 

(музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного 

образования детей. 

   Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

2.5.2. Целевой раздел Программы воспитания. 

2.5.2.1. Цели и задачи воспитания. 

Общая цель34 воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

- формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

- становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

 содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

 создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

 осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

2.5.2.2. Принципы жизни и воспитания в ДОУ35. 

                                                   
34 ФАОП ДО,пункт 49.1.1. 
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   Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

• принцип гуманизма.  Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

• принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

• принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

• принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

• принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

• принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения; 

• принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

   Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

2.5.2.3.  Уклад образовательной организации. 

Цель и смысл деятельности ДОУ, его миссия. 

Цель: создание современного образовательного пространства дошкольного 

учреждения, обеспечивающего равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешной социализации в 

обществе. 

Миссия ДОУ определена с учетом интересов обучающихся, их родителей (законных 

представителей), сотрудников, заказчиков, социальных партнеров и заключается: 
                                                                                                                                                                                     
35 ФАОП ДО,пункт 49.1.2. 
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по отношению к обучающимся: осуществление личностно ориентированного подхода 

к каждому ребенку, в предоставлении условий, необходимых для целостного 

развития личности, формирования компетентностей с учетом их индивидуальных 

способностей и возможностей, в соответствии с требованиями семьи и государства, 

посредствам обеспечения сохранения, укрепления и развития психического и 

физического здоровья; 

по отношению к родителям(законным представителям): активное включение их в 

совместную деятельность как равноправных и равноответственных партнеров, 

чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни ребенка; 

по отношению к социуму: повышение конкурентоспособности МБДОУ за счет 

повышения качества образовательного процесса, расширения количества 

образовательных услуг. 

    МБДОУ Трубчевский детский сад комбинированного вида «Теремок» 

обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений развития у обучающихся с ТНР 

(ОНР III уровня). 

   Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства. Задачи воспитания реализуются в течение всего 

времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе ООД (занятия), режимных 

моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

    Учреждение имеет 2 группы компенсирующей направленности для детей с ОНР III 

уровня (старшая и подготовительная). 

   Наш детский сад имеет свою эмблему, которая представляет собой композицию в 

виде цветного расписного дома-теремка с изображениями сказочных зверушек. 

«Теремок»  символизирует светлый красивый уютный дом. Дом в виде «теремка» 

символизирует большую семью, где много детей, которым дарят теплоту, доброту, 

любовь, понимание и уют, окружающие их взрослые. Сказочные зверушки 

символизируют гостеприимство, дружбу. Природа, которая окружает дом, 

символизирует жизнь. 

   Каждая группа имеет название и свою символику: эмблему, девиз. 

    За годы плодотворного труда в детском саду сложились свои традиции: 

- проведение народных праздников («Масленица», «Пасха»);  

- тематических мероприятий («День Здоровья», «Неделя безопасности»); 

- социальных и экологических акций («Неделя добрых дел», «Открытка для 

ветерана», «Чистые дорожки», «Кормушка для птиц»), 

на уровне групп: 

- «Книжкина неделя»,  
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- «Театральная неделя» 

- «Утренний и вечерний круг»; 

- «День рождения»; 

- «Зимние забавы»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в 

соседнюю группу). 

- ежегодно ко дню Великой Победы мы организуем праздничные мероприятия, 

возложение цветов к вечному огню, аллее Героев. Такие мероприятия несут особую 

воспитательную ценность для подрастающего поколения; 

- детско-родительские праздники и соревнования; 

- спортивные мероприятия. 

   Задача педагогического коллектива ДОУ наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

   Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных 

групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию.  

   Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

   Педагогический коллектив детского сада ориентирован на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это творческие объединения, 

исследовательские лаборатории, детско – взрослые сообщества «Юные волонтеры», 

«Спасатели МЧС».  Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей с ТНР(ОНР III уровня). 

   В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультативную, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в вопросах организации образовательных мероприятий. 

  Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

организуемые в группах. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью. 

   Огромное значение в повышении качества воспитательной работы имеет 

создание  семейных творческих мастерских.   

   Уклад ДОУ включает воспитывающую среду, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 
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2.5.2.4. Воспитывающая среда образовательной организации. 

   Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в ДОУ 

оказывает историческое и культурное окружение учреждения, которое находится в 

шаговой доступности: городской парк культуры и отдыха им. М.Горького, где 

расположена усыпальница князей Трубецких, памятник Бояну (одному их главных 

героев «Слова о полку Игореве»), краеведческий музей, планетарий, аллея героев.  

   Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей 

культуры личности обучающихся с ТНР, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

Социальными партнерами детского сада являются предприятия и учреждения 

ближайшего социума, что способствовало созданию единой практико-

ориентированной образовательной среды на основе активного партнерства и 

взаимодействия с ними. Яркие впечатления, получаемые детьми  в процессе 

социального партнерства (экскурсии, наблюдения, встречи с представителями 

профессий,  развлечения, конкурсы и т.д.), существенно обогащают игровую 

деятельность, которая является зеркалом развития внутреннего мира детей. 

   Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных 

формах.     Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественной деятельности) и играм с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные и т.п.) Отдельное внимание уделяется 

самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР. Ее содержание и уровень зависят 

от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

   Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных обучающихся, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 
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   В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 

педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их обучающихся: 

- установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их 

работы с получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование 

ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с обучающимися; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников, 

дидактического театра (где полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках), дискуссий, которые дают дошкольникам возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога, групповой работы или работы в 

парах, которые учат дошкольников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в ДОУ; 

- организация шефства над  детьми младшего возраста, дающего дошкольникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

   Практика показывает, что особенности реализации воспитательного процесса  в 

нашем детском саду позволяют использовать максимум возможностей для развития 

личности ребенка, для решения поставленных воспитательных задач. 

Отрицательное влияние на процесс воспитания оказывают увлечение родителей 

ранним и зачастую бесконтрольным приобщением дошкольников к средствам 
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массовой информации, гаджетам, бесконтрольный доступ в Интернет в семье, низкая 

социальная активность родителей (законных представителей). 

2.5.2.5. Общности образовательной организации. 

   Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

   Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ 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 ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

   Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности. 
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   Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и 

отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать 

своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

   Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно 

жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

   Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

   Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

   Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада.          

   Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

   Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
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 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности обучающегося; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать обучающегося, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях обучающихся; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к обучающимся; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

2.5.2.6. Социальное партнерство (вариативная составляющая). 

Социальное партнерство в системе дошкольного образования - это 

реальное взаимодействие двух или более сторон, направленное на решение 

конкретных целей и задач для достижения желаемого результата. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства в 

детском саду осуществляется на основании договора между организациями. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с ТНР. Одновременно этот 

процесс способствует росту профессионального мастерства всех педагогов 

детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 

особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования.  

 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

 
Учреждения 
 

Задачи, решаемые в совместной работе. 
План действий 

МБУ 

«ЦППМ и 

СП»  

Представление детей на обследование специалистами 

РПМПК. Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен опытом. 

БИПКРО Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, семинарах, 
конференциях, обмен опытом, посещение выставок 

ТПК Учёба на заочном отделении «Дошкольное воспитание». Практика 
студентов педколледжа в ДОУ. Экскурсии. 
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Детские 

сады 

Проведение методических объединений, консультации, 
методические встречи, обмен опытом, конкурсы, соревнования. 

Пожарная 
часть 

Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, консультации, 
инструктажи с педагогами, Дни безопасности, тренировки по 
эвакуации. 

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, 
участие в выставках, смотрах- конкурсах. 

Школа 
искусств 

Приобщение детей к национальной музыкальной культуре, 
знакомство с произведениями классической и народной музыки: 

концерты учащихся музыкальной школы в детском саду; 

Развитие представлений о различных жанрах музыкального 

искусства. Знакомство  с музыкальными инструментами: 

 краткие сведения о различных жанрах музыки и особенностях 

разных музыкальных инструментов (труба, фортепьяно, аккордеон, 

флейта, шумовые и ударные инструменты) 

Привлечение дошкольников в музыкальную школу для 

дальнейшего обучения: 

беседы с родителями и детьми подготовительной группы об 

условиях приема в музыкальную школу. 

Экскурсия в музыкальную школу 
Концерт детей ДОУ для учащихся музыкальной школы 

Дом 
культуры 

Знакомство детей со сценой, зрительным залом, занавесом, 

гримерной: 

Экскурсия подготовительной группы в Дом культуры для 

ознакомления со студиями и кружками 

Приобщение детей к театральному искусству: 

посещение детьми ДОУ концертов, творческих отчетов студий 

ДК, городские праздники. 

Привлечение дошкольников в развивающие кружки и студии Дома 

культуры  

Привлечение дошкольников и их семей к участию в городских 

мероприятиях: концертах, конкурсах и др. 

Социализация дошкольников через общественную жизнь города: 

активное участие семей обучающихся ДОУ в городских 

мероприятиях 
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Детская 
библиотека 

Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы и бережного отношения к книжному фонду 

библиотеки: экскурсии, беседы, проведение литературных 

праздников в детской библиотеке, посвященных детским 

писателям, детским произведениям и персонажам 

произведений. 

Участие в конкурсах. 
Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, 
авторских произведениях и русского народного фольклора через 
совместные праздники, викторины, театрализованные постановки, 
просмотр мультфильмов, выставки детского творчеств 

МБОУ 
Трубчевская 
гимназия 

Знакомство с правилами поведения в школе: познавательные 

беседы с детьми; экскурсия в школу детей старших и 

подготовительных групп, наблюдение урока в школе, встречи с 

первоклассниками – выпускниками ДОУ; 
Просмотр открытых занятий в 1 классах, педсовет по 
преемственности обучения в ДОУ и школы.  
Создание преемственности в образовательной 
работе школы и ДОУ. 

Население Работа консультативного пункта для неорганизованных детей: 

проведение консультаций старшим воспитателем,  

музыкальным руководителей,  педагогом-психологом, 

учителем-логопедом. 

Дополнительная информированность и просвещенность 

родителей (законных представителей) о работе ДОУ через 

Интернет – сайт. 

 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг 

и уровень реализации образовательных стандартов дошкольного образования. 

Основными принципами сотрудничества являются: 

- установление интересов каждого из партнеров. 

- совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного 

развития ребенка. 

- осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по 

решению проблем. 

- выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

- значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

    Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

выступают: 

- открытостьДОУ, 
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- установление доверительных и деловых контактов, 

- использование образовательного и творческого потенциала социума, 

- реализация активных форм и методов общения. 

   Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для 

полноценного проживания ребенком с ТНР дошкольного детства; сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, 

творческого потенциала обучающихся; подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

   Основные формы организации социального партнерства: 

-совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, 

конкурс знатоков правил дорожного движения, участие в конкурсе «Я – пешеход», 

«Неопалимая Купина» и др. 

- коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в 

различных конкурсах. 

- информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями (законных представителей) с привлечением специалистов ГИБДД, 

культуры, здравоохранения, трансляция положительного имиджа ДОУ через 

средства массовой информации. 

- организация кружковой и секционной работы вне ДОУ. Эта форма социального 

партнерства способствует решению проблемы организации работы с одаренными 

детьми, развитию их творческого потенциала. 

   Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности 

для обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по 

осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках 

разностороннего развития обучающихся 

2.5.2.7. Деятельности и культурные практики в ДОУ. 

   Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольников с 

ТНР, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания 

могут выступать основные виды деятельности и культурные практики. 

   В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие 

основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, 

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 
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работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

   В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

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

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
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творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

         Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей. В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.5.2.8. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания36. 

   Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с 

ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу 

дошкольного возраста. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, 

если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры адаптированной  

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями обучающихся". 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет)37. 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое 
Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представ 

ление о своей стране, испытывающий чувство привя 

занности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу. Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное 

Человек,  

семья,  

дружба, 

сотрудничест 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
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оздоровительное общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

2.5.3. Содержательный раздел 

2.5.3.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания38. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их 

основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

    Патриотическое направление воспитания39. 

   Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

                                                   
38 ФАОП ДО,пункт 49.2.1. 
39 ФАОП ДО, пункт 49.2.2. 
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   Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты:  

  - когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

 формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

 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 должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

   Духовно-нравственное направление воспитания40. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания — формирование способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

Ценности — жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно- нравственного 

направления воспитания. 

   Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой 

                                                   
40 ФОП ДО,пункт 29.2.2.2. 
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общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и  личностном аспектах. 

   Социальное направление воспитания41. 

 Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

 Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

 Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

   При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

- учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других 

людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

   Познавательное направление воспитания42. 

   Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 
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42 ФАОП ДО,пункт 49.2.4. 
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Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

   Задачи познавательного направления воспитания: 

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

 формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии). 

   Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

   Физическое и оздоровительное направление воспитания43. 

   Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком 

с ОВЗ своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок (ценность - "здоровье"). 

   Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 
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 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

   Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

   Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в 

том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ 

в Организации. 

   В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

   Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

- формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

   Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

   Трудовое направление воспитания44. 

   Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

   Основные задачи трудового воспитания: 

 Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 
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является следствием трудовой деятельности педагогических работников и 

труда самих обучающихся с ОВЗ. 

 Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

 Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

   При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

   Этико-эстетическое направление воспитания45. 

   Цель: формирование конкретных представлений о культуре поведения (ценности - 

"культура и красота"). 

   Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка с ОВЗ действительности; 

 формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

                                                   
45 ФАОП ДО,49.2.7. 
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   Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

- учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по 

имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

   Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

   Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

2.5.3.2. Особенности организации воспитательного процесса. 

    Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы.  Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле, которые предполагают интеграцию задач всех 

направлений воспитания. 

Таблица № 1 Соотношение модулей с основными направлениями воспитания 
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Направление воспитания Модули 

Патриотическое  «Традиции детского сада» 

«Праздничный событийный календарь» 

«Занятие» 

«Детско-взрослые сообщества» 

«Музейная педагогика» 

«РППС». 

Духовно-нравственное «Традиции детского сада» 

«Праздничный событийный календарь» 

«Занятие» 

«Детско-взрослые сообщества» 

«Музейная педагогика» 

Социальное  «Традиции детского сада» 

«Праздничный событийный календарь» 

«Занятие». 

«Детско-взрослые сообщества» 

«Ранняя профориентация» 

«РППС» 

Познавательное  «Традиции детского сада» 

«Занятие». 

«Детско-взрослые сообщества». 

«Музейная педагогика» 

«РППС» 

Физическое и оздоровительное  «Традиции детского сада» 

«Занятие». 

«РППС» 

Трудовое  «Традиции детского сада» 

«Занятие» 

«Ранняя профориентация» 

Эстетическое  «Традиции детского сада» 

«Праздничный событийный календарь» 

«Занятие» 

«РППС» 

 

   Основная часть (инвариативная):  

Модуль «Праздничный событийный календарь». 

 Праздничный событийный календарь включает в себя помимо собственно 

праздников, праздничные события, творческие проекты, культурные практики, 

приуроченные к памятным датам. Использование модуля позволяет мотивировать 

дошкольников. В рамках модуля ребенок знакомится с российским культурным 

наследием. Модуль может быть реализован во всех 5 образовательных областях. 

   Обоснование: модуль соответствует задаче Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года по направлению «Приобщение детей к 

культурному наследию» и предполагает: «эффективное использование уникального 

российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, 

художественного». 
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   Формы работы: 

1. На всероссийском уровне: реализация мероприятий в рамках Календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры на текущий учебный год, утверждаемого Министерством 

просвещения Российской Федерации; 

1. На региональном уровне: участие учреждения в региональных праздниках и 

праздничных событиях; 

2. На районном уровне: участие учреждения в районных праздниках и праздничных 

событиях; показ открытых праздничных мероприятий на уровне района; 

3. На уровне ДОУ: планирование и проведение праздничного событийного цикла 

образовательного учреждения, уточненного на учебный год в плане работы 

учреждения; разработка развивающей предметно-пространственной среды в 

рамках модуля «Праздничного событийного календаря» (создание коллекций, 

костюмов, атрибутов, декораций, разработка праздничной полиграфии (афиши, 

программки, буклеты и т.д.); 

4. На уровне группы: реализация праздничного событийного календаря плана 

работы учреждения на учебный год (проведение праздников, утренников, 

праздничных событий, культурных практик, проектов); создание игрового 

пространства для тематических сюжетно-ролевых игр («Музей», «Театр», 

«Кинотеатр» и т.д.); 

5. На индивидуальном уровне: индивидуальная работа с обучающимися с ТНР по 

подготовке к праздникам и праздничным событиям; индивидуальные 

консультации для родителей 

Модуль «Занятие». 

   В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не 

получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс 

предполагает обучение чему-либо. 

   Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая занятия, где особое 

внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, 

патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, 

самостоятельность и др. 

   В содержание занятий включается материал, который отражает духовно-

нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции народов 

России. 

   Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

   В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются 

в рамках всех образовательных областей: 



 

 
125 

 

 

 

Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным обществу. 

3. Развивать коммуникативные качества: способность 

устанавливать и поддерживать межличностные контакты. 

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное 

отношение к окружающим людям. 

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей 

Родине, родному дому, семье. 

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 

справедливость, скромность, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. 

8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и 

традициям.  

Познавательное 

развитие 

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов 

родного края. 

2. Формировать представления о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей. 

3. Формировать положительное и бережное отношение к 

природе. 

4. Способствовать желанию самостоятельно добывать знания 

посредством наблюдения, слушания книг, 

экспериментирования, обсуждения, рассматривания 

иллюстраций. 

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к 

планете Земля как общему дому человеческого сообщества. 

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для 

общения с другими людьми на различные темы. 

2. Формировать умение оптимально использовать речевые 

возможности и средства в конкретных условиях общения. 

3. Воспитывать культуру речевого общения, 

доброжелательность и корректность. 

4. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию 

литературных произведений, умению высказать свое 

личностное отношение к героям сказок, рассказов, 

стихотворений. 

5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою 

точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности 
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суждений.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия 

творческих способностей детей. 

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного 

при восприятии произведений словесного, музыкального и 

изобразительного искусства. 

3. Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих 

предметов и объектов природы. 

4. Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру. 

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне 

посредством художественно-эстетической деятельности. 

6. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и 

изобразительных произведений. 

Физическое 

развитие 

 

1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически. 

3. Воспитывать культуру еды. 

4. Развивать физические качества дошкольников через 

приобщение к народным играм и забавам. 

5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 

 

   В процессе занятий применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со 

сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных 

отношений. 

   Виды совместной деятельности: игровая деятельность; общение со взрослым и 

сверстниками; речевая деятельность; познавательно-исследовательская деятельность 

и экспериментирование; изобразительная деятельность и конструирование из разных 

материалов; двигательная деятельность; элементарная  трудовая деятельность; 

музыкальная деятельность. 

   Основные формы и содержание деятельности: 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре 

своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. 

Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают 

воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной 

тематике. 

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у 



 

 
127 

 

 

дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания 

положительного эмоционального фона. 

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения 

проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются 

социальные представления обучающихся с ТНР, сформированность их личных норм 

и правил. 

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со 

взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и 

представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое 

проектирование. 

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У 

них развивается творческая самостоятельность и инициатива. 

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся 

регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни. 

 Модуль «Детско-взрослые сообщества».  

   Детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются по инициативе детей и взрослых 

на основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества. 

   Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной 

одобряемой деятельности. В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать 

взаимоотношения с другими людьми и свое поведение в соответствии с общим 

делом.   У него возрастает познавательный интерес к окружающему социальному 

миру, развивается эмоционально-личностная сфера, происходит становление 

ценностных ориентаций. 

   Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей дошкольного 

возраста в коллективе посредством практической совместной деятельности, 

направленной на пользу общества. 

   Задачи: 

1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 
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2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая 

потребности и интересы других. 

3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим 

людям и самому себе. 

4. Развивать нравственные качества личности ребенка. 

5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания. 

6. Развивать самостоятельность и инициативу. 

   Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел. Полученные 

социальные знания должны превратиться в личное убеждение и внутреннюю 

потребность соблюдать законы и правила общества, оценивать свои действия и 

действия других на основе собственного сформированного социально-личностного 

опыта. 

   Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, 

детско-взрослые сообщества в ДОУ организованы в рамках одной возрастной 

группы: 

- в старшей группе КН: «Спасатели МЧС»;  

- в подготовительной группе КН: «Юные волонтеры». 

   Виды совместной деятельности: 

игровая деятельность; общение со взрослым и сверстниками; речевая деятельность; 

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность и конструирование из разных материалов; 

двигательная деятельность; элементарная  трудовая деятельность; 

музыкальная деятельность. 

   Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы как: 

проекты, акции, тематические праздники, образовательные события, творческие 

мастерские и другие. 

Детско-взрослое сообщество «Спасатели МЧС» (старшая группа). 

   Цель: Создание условий для формирования у дошкольников навыков безопасности 

собственной жизнедеятельности и умения помогать другим людям в освоении правил 

безопасного поведения. 

   Задачи: 

1. Формировать элементарные представления об опасных для человека ситуациях и 

способах поведения в них.  

2. Формировать практические умения и навыки по уходу и бережному отношению к 

своему организму. 

3. Развивать сообразительность, способность не теряться в трудную минуту.  

4. Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи 

окружающим людям. 
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5. Приобщать родителей к формированию у детей навыков безопасного поведения и 

развитию у них социально значимых качеств личности. 

   Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проблемные игровые ситуации. При решении проблемных ситуаций лучше 

усваиваются необходимые правила, основные направления социальных отношений, 

моделируется стратегия поведения для разрешения проблемы. 

2. Ориентирование по карте. Картография в данном случае способствует 

ориентировке в пространстве, логическому мышлению, отображению и 

преобразованию действительности. 

3. Тематические цифровые презентации. Посредством презентаций дети знакомятся с 

различной информацией по основам безопасности собственной жизнедеятельности. 

4. Игры-практикумы. В процессе игр дети обучаются практическим приемам 

оздоровления, выхода из опасных ситуаций, конкретным действиям по оказанию 

помощи самому себе и другим людям. 

5. Квест-игры. Посредством квестов дошкольники разгадывают загадки, выполняют 

какие-то действия и решают проблемы (как поступить, что сделать). Через 

деятельность они осваивают навыки безопасности. 

6. Игры-эстафеты и игры-соревнования. Данные мероприятия дают возможность 

эффективно применить имеющиеся знания по безопасности жизнедеятельности на 

практике, вызывают эмоциональный отклик на происходящее. 

7. Оздоровительные игры-задания и игры-тренинги. Способствуют формированию 

навыков здорового образа жизни, развивают двигательную активность. 

8. Подвижные игры. В процессе данных игр совершенствуются движения, 

развиваются сила и ловкость. Формируется умение адекватно вести себя в различных 

ситуациях. 

 

Детско-взрослое сообщество «Юные волонтеры» (подготовительная группа). 

   Цель: Создание условий для формирования позитивных установок у детей старшего 

дошкольного возраста на добровольческую деятельность. 

   Задачи: 

1. Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной деятельности 

со сверстниками и взрослыми. 

2. Формировать желание участвовать в совместных проектах, акциях, играх и 

мероприятиях социально-нравственного характера. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к другим 

людям. 

4. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в социально-значимой деятельности. 
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5. Воспитывать гражданственность, нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

уважение к правам, свободам и обязанностям человека. 

6. Привлечь родителей (законных представителей) к организации волонтерского 

движения с участием своих детей. 

   Основные формы и содержание деятельности: 

1. Социальные акции и проекты. Способствуют позитивной социализации ребенка 

через активную жизненную позицию и участие в добровольческой деятельности. 

Социальные акции организуются по следующим направлениям: защита окружающей 

природной среды, социальные праздники и значимые даты, помощь другим людям, 

формирование культуры здорового образа жизни, социально-значимые проблемы, 

понятные детям. 

2. Творческая мастерская. В рамках мастерской дети изготавливают подарки, 

поделки, открытки другим людям к значимым датам, праздникам. 

3. Концертная деятельность. Взрослые с дошкольниками разучивают концертные 

номера и спектакли для выступления перед младшими детьми, пожилыми людьми. 

4. Проведение тематических вечеров, бесед. Предусматривается активная форма 

общения в детско-взрослой среде. Темами данных мероприятий могут быть встречи с 

известными людьми, взаимопомощь между людьми, помощь животным и другие 

направления социального характера. 

5. Трудовая деятельность. Смысл трудовой деятельности заключается в оказании 

посильной помощи в расчистке снега на участке детей младших групп, в посильная 

помощь пожилым людям, изготовлении кормушек для птиц и другой трудовой 

деятельности. 

6. Технология группового сбора. Активная форма организации совместной 

деятельности педагога с детьми, в процессе которой каждый ребенок может проявить 

свою активность, предложив свои идеи по оказанию волонтерской помощи кому-

либо, проведению какого-нибудь мероприятия. Групповой сбор способствует 

формированию у детей чувства сопричастности к добрым и нужным делам. 

7. Организация фотовыставок, выставок рисунков. По итогам волонтерских 

мероприятий проводятся фотовыставки и выставки с целью представления итогов 

мероприятий. Это содействует более глубокому осознанию своей деятельности и 

пониманию социальной значимости событий. 

Модуль «Музейная педагогика». 

   Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности 

ребенка. Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность поколений,  

сохраняется национальная культура, формируется бережное отношение к наследию 

народов России. Музейное дело раскрывает духовно-нравственный потенциал 

дошкольника и способствует освоению социально значимых представлений об 

окружающем мире. 
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   Кроме того, посредством создания различных музеев формируются конкретные 

знания детей о свойствах и отношениях предметов и объектов окружающего мира. 

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

   Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре своей Родины, 

своего народа и родного края. 

   Задачи:  

1. Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего мира. 

2. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России. 

3. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства 

гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей Родине. 

   К знаменательным датам и календарным праздникам создаются 

временные музейные экспозиции: 

- «День Победы»; 

- «Человек и космос»; 

- «Музей Деда Мороза» и др. 

   В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и быт: 

- объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмные изображения 

(муляжи овощей, фруктов и др.); 

- картины, предметные картинки, фотографии, предметно-схематические модели; 

- предметы декоративно-прикладного искусства; 

- детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная), 

произведения национальной культуры (народные песни, сказки и др.); 

- игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, игрушки-

забавы). 

   Предметы и пособия в мини-музеях – это носители культурно-исторического 

опыта, способствующие формированию целостной картины мира у дошкольников. 

Обращение к предметному миру является очень действенным средством воспитания 

исторического сознания, музейной культуры, формирования социокультурной 

принадлежности. 

   Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и 

обновляется в соответствии с изучаемыми темами.  

   Виды совместной деятельности: игровая деятельность; общение со взрослым и 

сверстниками; речевая деятельность; познавательно-исследовательская деятельность 

и экспериментирование; изобразительная деятельность и конструирование из разных 

материалов; двигательная деятельность; элементарная  трудовая деятельность; 

музыкальная деятельность. 
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   Основные формы и содержание деятельности: 

1. Организованная образовательная деятельность. В рамках музея активно проводятся 

занятия по социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию дошкольников. В качестве средств 

образовательной деятельности широко применяются материалы и оборудование 

музея. Дошкольники рассматривают книги и репродукции, старинные фотографии, 

карты, знакомятся с подлинными предметами и вещами, слушают рассказы об 

истории своего края и России, слушают и исполняют песни, а также читают стихи, 

сочиняют рассказы, задают вопросы, думают, размышляют и рассуждают. 

2. Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, которые 

проводятся для детей, родителей (законных представителей), гостей ДОУ. 

Экскурсоводами являются не только воспитатели, но и дети. 

3. «Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с историей и культурой 

родного края или России обязательно включают произведения народного 

(регионального) фольклора. Используют потешки, стихи, песни, сказки, игры. 

Знакомятся с персонажами национального фольклора. 

4. «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в подготовке новых 

экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, предметов народного 

быта и др. Интерес к музейному делу отражается в рисунках детей, аппликациях, в 

изготовлении коллажей, лэпбуков, макетов и других видах творческой деятельности. 

5. Мини-спектакли. По тематике музея, на основе знакомых фольклорных 

произведений или разработанных педагогами сценариев, организуются творческие 

мини-спектакли. Театрализация стимулирует развитие личностных качеств и 

эстетических чувств. 

6. Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами как одна из наиболее 

действенных и результативных форм организации взаимодействия с детьми, при 

которой всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста. 

   Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, познавательная 

деятельность, формируются и закрепляются знания по тематике музеев у всех 

участников: детей, педагогов, родителей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная). 

Модуль «Традиции детского сада». 

   Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные 

события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, 

сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному творчеству.  
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   В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности. 

   В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

   Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта обучающихся с 

ТНР в коллективе других детей и взрослых. 

   Задачи:  

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; 

член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего 

народа. 

   Традиционным для дошкольного учреждения является проведение на уровне ДОУ: 

- общегосударственных праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства»); 

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год»)  

- народных праздников («Масленица», «Пасха»);  

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности»); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Чистые дорожки», 

«Кормушка для птиц»), 

на уровне групп: 

- «Книжкина неделя»,  

- «Театральная неделя» 

- «Утренний и вечерний круг»; 
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- «День рождения»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в 

соседнюю группу). 

   Виды совместной деятельности: игровая деятельность; общение со взрослым и 

сверстниками; речевая деятельность; познавательно-исследовательская деятельность 

и экспериментирование; изобразительная деятельность и конструирование из разных 

материалов; двигательная деятельность; элементарная  трудовая деятельность; 

музыкальная деятельность. 

   Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные 

события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды 

детской деятельности и форматы проведения. В конце каждого проекта проводится 

итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды 

игр: творческие, дидактические, подвижные и малоподвижные, народные, игры-

драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята 

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные 

макеты, лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки для выставок, социальных 

акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для 

совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских 

работ «Мой любимый детский сад», «Новогодняя игрушка», «Защитники Отечества», 

«День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край 

родной». 

5. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители (законные представители) и обучающиеся дошкольного учреждения. В ходе 

акций дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и 

экологические навыки, активную жизненную позицию. 

6. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся 

в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или 

театральной гостиной. 



 

 
135 

 

 

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 

(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей 

потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

Модуль «Ранняя профориентация». 

   Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. 

   С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают 

формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к 

окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его 

личности, происходит становление ценностных предпочтений к той или иной 

профессии. 

   Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей 

дошкольного возраста. 

   Задачи: 

1. Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях.  

2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных 

видах детских игр и игровых ситуаций. 

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его общественной 

значимости. 

   Виды совместной деятельности: игровая деятельность; общение со взрослым и 

сверстниками; речевая деятельность; познавательно-исследовательская деятельность 

и экспериментирование; изобразительная деятельность и конструирование из разных 

материалов; двигательная деятельность; элементарная  трудовая деятельность; 

музыкальная деятельность. 

   Основные формы и содержание деятельности: 

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у 

дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не 

только знакомит детей с различными профессиями, но и представляет значимость и 

полезность труда для общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-

ценностного отношения к труду. 

2. Организованная образовательная деятельность. 

В первую очередь реализация парциальной программы «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». 

В дошкольном учреждении создан учебно-методический комплект для проведения 

ООД (занятий): планирование, моноблоки по разделам программы, картотеки игр и 

образовательных ситуаций, пособия, информационно-познавательные презентации; 

разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессиями воспитателя, 
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учителя, врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС и многими 

другими.  

3. Чтение литературы. В ДОУ сформирована «библиотека профессий», где собраны 

разнообразные произведения детской художественной литературы и фольклора, 

отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения 

педагоги обращают внимание дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей 

произведений, на особенности и результаты трудовой деятельности. Дети знакомятся 

с тематическими стихами, пословицами, поговорками. 

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, способствующие 

ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, дидактические, 

подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется возможность 

проявить свои знания и умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм. 

В ДОУ разработаны технологические карты сюжетно-ролевых игр по профессиям. 

5. Экскурсии на производство. Благодаря экскурсиям дети получают возможность 

увидеть реальные условия, существенные характеристики и особенности той или 

иной профессии, лично познакомиться с представителями профессии. Экскурсии 

имеют большой воспитательный потенциал в воспитании у детей уважения и любви к 

труду. 

6. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано электронное 

«Портфолио профессий», в котором представлены фотографии, цифровые 

презентации, видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из 

художественных и мультипликационных фильмов по многим профессиям. После 

просмотра цифровых материалов происходит обсуждение, составление рассказов о 

профессиях. 

7. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и взаимопомощи в 

детской среде, способствующая ранней позитивной социализации и ранней 

профориентации ребенка. В процессе различных видов хозяйственно-бытового труда 

у детей формируются элементарные трудовые навыки и умения, развиваются 

социальные качества личности: трудолюбие, самостоятельность, ответственность за 

порученное дело, самоконтроль и самосознание. 

8. «Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки по 

профессиям, изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В изобразительной 

деятельности отображают свои знания и отношение к профессиям.  

9. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. 

Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс и дает возможность построить взаимодействие на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда». 
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   Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в группе и 

других помещениях детского сада объекты предметной среды положительно 

воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, способствуют его 

психологической безопасности. 

   Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

   Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды ДОУ. 

   Задачи: 

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

3. Приобщать обучающихся с ТНР к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

   Виды совместной деятельности: игровая деятельность; общение со взрослым и 

сверстниками; речевая деятельность; изобразительная деятельность и 

конструирование из разных материалов; элементарная  трудовая деятельность. 

   Основные формы и содержание деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-

малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол, делают стаканчики для 

карандашей и кисточек в «Центр творчества» и т.д. 

   Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают 

какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. 

Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

   2.Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, вестибюле 

детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции 

рисунков и поделок детей. Это позволяет обучающимся с ТНР реализовать свой 

творческий потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами 

других детей. 

3.Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это 

могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие 

конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают 

атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

   4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не 

только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 
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благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт 

ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

2.5.3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР в процессе реализации Рабочей программы воспитания. 

   Необходимость взаимодействия педагогов с родителями (законными 

представителями) традиционно признаётся важнейшим условием эффективности 

воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с 

родителями (законными представителями) является одним из основных принципов 

дошкольного образования. Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, 

поэтому участие родителей (законных представителей) в работе ДОУ, в совместных с 

детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому 

активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

   Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

   Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития личностных качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям (законным 

представителеям) в воспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 

   Основные формы и содержание работы с родителями (законными 

представителями): 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей). 

Способствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей (законных представителей). Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания 

ребенка. Активно применяются консультации-презентации с использованием ИК-

технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 
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родителей (законных представителей) формируются педагогические умения по 

различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей (законных 

представителей) в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. 

Способствуют рефлексии и самооценке родителей (законных представителей) по 

поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей (законных представителей) в 

обсуждение предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса. 

6. «Родительская школа». Добровольное объединение родителей (законных 

представителей). Раз в месяц проводятся тематические встречи, на которых 

специалисты и воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением проблем 

по конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается родителями 

(законными представителями). Поддержка родительских инициатив способствует 

установлению доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями 

обучающихся. 

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями (законными представителями) . Взаимодействие 

происходит через мессенджер WhatsApp и через видеозвонки. Такая форма общения 

позволяет родителям (законным представителям) уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

8. Праздники, развлечения, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями (законными представителями) мероприятия, которые 

включают в общее интересное дело всех участников образовательных отношений. 

Тем самым оптимизируются отношения родителей (законных представителей) и 

детей, родителей (законных представителей) и педагогов, педагогов и детей. 

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители (законные 

представители) и педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают 

атрибуты и пособия для игр, развлечений и других мероприятий. 

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

2.5.4. Организационный раздел Рабочей программы воспитания. 

2.5.4.1. Условия реализации Программы воспитания 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

   Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 
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отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

 Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения, учитывающей психофизические особенности 

обучающихся с ОВЗ. 

 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания. 

  Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных). 

   Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические)  

интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела 

Программы. 

     2.5.4.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

   Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с 

другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, 

но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым. 

   Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных 

и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания.        

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

   Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

   Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 
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- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

   Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе 

и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

   АОП ДО МБДОУ Трубчевский детский сад комбинированного вида «Теремок» 

предусматривает такие ежедневные события в группах, как приветствие, утро 

радостных встреч, вечер хорошего настроения, сладкий вечер, совместные проекты, а 

также спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент.  

   Значимыми событиями в ДОУ являются дни рождения, досуги, встречи с 

интересными людьми (общение детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми), показ спектакля для детей из соседней группы, детско-взрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры, праздники городского, регионального, всероссийского и международного 

значения, праздники народного календаря, традиции.  

   Традиции в нашем детском саду направлены, прежде всего, на сплочение 

коллектива детей, родителей (законных представителей) и педагогов. Традиции 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и 

выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь 

детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

   Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей (законных 

представителей) и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно 

сказать, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего 

ребенка воспитатель приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что 

все дети собрались вместе. Желает им весело и интересно провести время. При 

проведении Утреннего круга обсуждает содержание их совместной деятельности на 

текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. В 

конце дня, при проведении Вечернего круга, все вместе кратко подводят итог 

прожитого дня. 
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   Воспитатель обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе 

свободной самостоятельной деятельности, побуждая детей к дальнейшему 

совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку предоставляется 

возможность сказать о себе что – либо хорошее. Ежемесячные традиции: «День 

именинника». 

   Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по 

необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. 

   Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому 

празднику определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, 

возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями и интересами 

детей. 

Добрыми традициями дошкольного образовательного учреждения стали: 

 день Знаний (1 сентября),  

 сезонные праздники,  

 народные праздники –  Масленица, Пасха 

 тематические выставки семейного творчества 

 акции «Покормим птиц», «Открытка для ветерана», «Чистые дорожки». 

   Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и 

систематически, не нарушая общего ритма коррекционно-развивающей работы. 

2.5.4.3. Организация предметно-пространственной среды. 

   Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно- 

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка.     Сегодня 

предметно - пространственная среда должна вовлекать детей в образовательный 

процесс и обеспечивать максимальный психологический комфорт. Решением этой 

задачи занимается наш коллектив в течение последних лет.  

   Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. 

   Создаваемые развивающие центры строятся на основе интеграции содержания и 

видов деятельности. При этом предметная среда имеет характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию, воспитатели меняют 

её в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей, задач 

Программы в целом и отдельных её периодов. Иначе говоря, среда не только 

развивающая, но и развивающаяся. 
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У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в 

общении, в движении, в познании. Развивающая предметно-пространственная среда 

МБДОУ Трубчевский детский сад комбинированного вида «Теремок» удовлетворяет 

все эти потребности и обеспечивает реализацию различных образовательных задач, 

учет национально- культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей. 

   Развивающая предметно-пространственная среда детского сада соответствует 

ФГОС  ДО и является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Воспитатели и 

специалисты детского сада творчески подходят к созданию и оформлению предметно 

– пространственной среды всего образовательного пространства. 

Основными принципами организации предметно-пространственной среды стали: 

создание условий для творческого духовного развития и возможностей черпать из 

организованной среды информацию, необходимую для постановки задач той или 

иной деятельности; соответствие предметно – развивающей среды возможностям 

ребенка при переходе к следующему этапу развития; обогащение среды природными, 

социокультурными средствами для успешной образовательной деятельности; 

создание функционального комфорта, т. е. оптимального состояния ребёнка в 

процессе активной деятельности, проявляющегося в положительных эмоциях. 

   Предметно – пространственная развивающая среда организована с учётом 

требований ФГОС ДО, где чётко прослеживаются пять образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

   Во всех группах условно можно выделить центры (по возрастам), обеспечивающие 

реализацию задач  следующих направлений развития обучающихся: 

Социально – коммуникативное развитие. 

 Центр сюжетно-ролевой игры (трасформируемые игровые зоны) атрибуты  для  

игр  «Айболит», «Магазин»,  «Больница», «Салон красоты», «Семья»,  

«Детский  сад» «Супермаркет», «Семья», «Строитель» и др. 

 Центр «Безопасность». 

 Центр «Краеведения и патриотизма». 

 Уголок уединения. 

Познавательное развитие. 

 Центр «Маленькие исследователи»,  

 Центр «Математика и логика». 

Речевое развитие. 

 Мини библиотека/ книжный уголок . 

 Центр грамотности. 

Художественно — эстетическое развитие. 
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 Центр «Творчество»  

 Центр «Конструирование» 

 Центр «Театр и музыка».  

Физическое развитие. 

 Центр двигательной активности.  

   Расположение центров рассчитано на одновременное пребывание небольшой 

подгруппы детей, которые во время работы могут обмениваться мнением и опытом.        

При организации зон учитываются интересы мальчиков и девочек. 

   Таким образом, разнообразие игрового материала, возможность свободного 

подхода к каждому центру в группе, способствуют эмоциональному и 

интеллектуальному развитию обучающихся. Окружающая среда позволяет им 

выбирать занятия по интересам, а воспитателю – направлять детскую деятельность.    

Создавая различные центры, педагоги предлагают дошкольникам заняться любимым 

делом (рисованием, конструированием, исследовательской деятельностью), реализуя 

тем самым потенциал развития, а также потребность в признании и самовыражении.    

Наблюдая за детьми, педагоги получают много интересной и ценной информации. 

Это помогает им вдумчиво и рационально организовывать и корректировать 

пространство группы в дальнейшем, а также предоставляется возможность для 

творческой самореализации и организации образовательного процесса на новом 

качественном уровне. 

   Музыкальный зал ДОУ оснащен современным мультимедийным оборудованием: 

интерактивной доской, мультимедиапроектором, что позволяет сделать процесс 

обучения и воспитания дошкольников эффективным, ярким и современным. 

   В созданной предметно – пространственной развивающей среде обучающиеся 

детского сада общаются и развиваются. Дети активно участвуют в изменении среды.    

В свою очередь педагоги имеют возможность занимать разные позиции: 

- «воспитатель – экспериментатор» - вместе с детьми изменять среду, вносить 

новизну, дополнять, обогащать в соответствии с запросами, потребностями ребёнка; 

- «воспитатель - конструктор» образовательного пространства – организует 

новые поведенческие ситуации; 

- «воспитатель - тренер» - побуждает детей к выполнению неоднократных 

действий в разных видах деятельности. 

   Кроме того, в созданной предметно – развивающей среде воспитатели имеют 

возможность организовать деятельность своих дошколят на основе доверия, 

партнёрства, свободы выбора, эмоциональной насыщенности, мотивировать их к 

посильному участию в изменении предметно – пространственной развивающей 

среды. 

   2.5.4.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 
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   Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить воспитательным процессом   оказывают большое влияние на его ход и 

результаты. 

    Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка с ТНР. 

    Методическая детализация реализации воспитательной деятельности. 

 

Наименование 

должности 

(в соответствии со 

штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного   процесса 

Заведующий  - управление воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- разработка необходимых для организации  воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

- создание условий, позволяющих педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проведение анализ итогов воспитательной деятельности   в 

ДОУ за учебный год; 

- планирование воспитательной деятельности в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год; 

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

- контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ); 

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей 

Старший воспитатель   - организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ; 
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– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности,  

- распространение передового опыта других 

образовательных  учреждений; 

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных 

и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

-организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в региональных, районных и 

городских конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов; 

  Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 Учитель-логопед 

 

- обеспечивает занятие обучающихся с ТНР творчеством, медиа, 

физической культурой; 

- формирование у обучающихся с ТНР активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности  научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся с ТНР в мероприятиях, 

проводимых региональными, районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 
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2.5.4.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых результатов в работе с детьми с ТНР46. 

   Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

   На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в Организации. 

   На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

   На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретая опыт развития отношений между детьми, родителями 

(законными представителями), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы 

в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и 

педагогических работников. 

2.5.4.6. Основные условия реализации Программы воспитания в Организации47: 

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

дошкольного детства), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

                                                   
46 ФАОП ДО,пункт 49.3.5. 
47 ФАОП ДО,пункт 49.4. 
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- содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

2.5.4.7. Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации48. 

- формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей (законных представителей); 

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

2.6. Часть,  формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Вариативная часть Программы  представлена: 

- парциальной программой «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» разработанной на основе 

ФГОС ДО, материалов книги А.Д. Шатовой «Тропинка в экономику» (2015), 

обучающихся с ТНР всех возрастных групп, 

- региональным компонентом во всех  видах совместной и самостоятельной 

деятельности обучающихся с ТНР всех возрастных групп. 

                                                   
48 ФАОП ДО,пункт 49.5. 
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Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» состоит из четырех блоков (разделов), 

связанных между собой задачами и содержанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги 

и цена (стоимость)», «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и 

возможности», «Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

 

 Труд и продукт труда (товар) 

Труд — основная деятельность человека, источник средств для его существования. 

Каждый человек имеет свою профессию (врач, строитель, педагог, космонавт,  

инженер, бизнесмен, банкир, рекламный агент, программист и др.). 

Знакомство с людьми разных профессий воспитывает уважение к человеку,  

умеющему хорошо и честно зарабатывать деньги, у которого есть собственное дело, 

уважение к труду вообще. Безделье, праздность, леность — предмет осуждения. 

Хорошая работа, интересная профессия — великое благо, которым следует 

дорожить. 

Результатом труда людей является продукт — полезная и нужная вещь, предмет, 

изделие (строитель строит дом, повар готовит обед, художник пишет картину,  

парикмахер стрижет людей и т. п.). Продукты труда — это мир вещей, который 

окружает нас. Вещи могут жить много лет, дольше, чем люди. Создать красивую 

вещь — это целое искусство, ею восхищаются люди многих поколений; красивые 

вещи как предметы искусства выставляются в музеях, продаются в антикварных 

магазинах и т.п 

Продукты труда — это достаток людей, богатство страны: чем больше в ней 

производится разных товаров, тем лучше будут жить и дети, и взрослые. 

За свой труд взрослые получают деньги. Деньги определяют достаток семьи, ее  

материальное благополучие, так как взрослые могут купить то, что нужно и им, и 

детям. 

Продукты (товары) можно приобрести (купить) за деньги. Где  и как это делается      

в современном мире. 

Основные понятия: труд, работа, продукт, продукция; заработная плата; рабочее 

место, рабочее время; профессия; предметы труда; товар, торговля; деньги. 

Педагогические задачи: 

• формировать представления о содержании деятельности людей некоторых 

новых и известных профессий, предпочитая профессии родителей детей данной 

группы детского сада; 

• учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым; 

• стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества и  
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изобретательности. 

 

 Деньги и цена (стоимость). Понятие «деньги». 

Что такое деньги и зачем они нужны: 

• Деньги как мера стоимости; история денег (первые в мире виды денег и 

курьезные виды денег: каменные диски большого размера, ракушки, птичьи перья и 

др.). 

• Виды денежных знаков (монеты, бумажные купюры). 

• Производство денег; почему нельзя «напечатать» денег сколько хочешь. 

• Какими деньгами пользуются в настоящее время в нашей стране, как они 

называются (рубль, копейка). 

• Деньги разного достоинства и разной покупательной способности. 

• Зарплата (деньги просто так не дают, их зарабатывают честным трудом), 

пенсии, пособия, стипендии. 

• Деньги как средство платежа, накоплений. 

• Обмен денег (причины, правила). 

Закрепление представлений о том, как выглядят современные деньги (монеты, 

купюры), о том, что они бывают разного достоинства, разной ценности. Как  

осуществлялся обмен продуктами, когда не было денег. 

В каждой стране свои деньги. В России — рубли. Иностранные деньги называют  

по-разному: доллар, евро, юань, фунт стерлингов, швейцарский франк и др. Деньги 

некоторых зарубежных стран и стран СНГ. Обмен денег (валюты) одной страны на 

деньги (валюту) другой: когда и зачем он производится. 

Откуда берутся деньги. Деньги зарабатывают. Деньги нельзя красть, клянчить,  

выпрашивать. Деньги просто так не даются. Тем, кто еще или уже не способен 

трудиться, помогают (близкие, общество, государство). 

Зачем людям нужны деньги. 

Цена (стоимость): 

• Как формируется стоимость: вложения средств, затраты труда, качество, спрос 

и предложение (например, почему яблоки зимой дорогие, а осенью дешевые). 

• Понятия «дорого» и «дешево», «дороже — дешевле». 

Любой товар имеет свою цену. Одни товары дорогие, другие стоят меньше 

(дешевле). Прежде, чем что-либо приобрести, необходимо подумать, хватит ли 

денег на покупку. На дорогие вещи, которые очень нужны каждой семье (мебель, 

квартира, машина, дача, путешествие, компьютер и др.), взрослые понемногу 

откладывают деньги из общего бюджета семьи (копят), а потом эту вещь 

приобретают. 

Торговля и торг: 

• Торговля, купля-продажа; виды и формы торговли (товарами, услугами,  
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ресурсами; оптом и в розницу; в магазине или по Интернету и т. п.). 

• Хозяин товара и продавец. 

• Этические аспекты торговли (честность, открытость информации, поддержка 

новичка, местного предпринимателя и т. п.). 

Бюджет (на примере бюджета семьи): 

• Что такое бюджет и из чего он складывается; понятия «доходы» и «расходы». 

• Планирование расходов в соответствии с бюджетом; распределение бюджета; 

участие детей в планировании предстоящих покупок. 

• Понятия достатка, уровня жизни, показатели уровня жизни; богатство и 

бедность. 

Понятие «бюджет» как отправная точка домашней экономики. Планирование 

доходов и расходов на определенный период времени, исходя из учета постоянных 

платежей: за ЖКХ, детский сад, электроэнергию, газ; расходы на питание членов 

семьи, одежду, транспорт, культурно-бытовые нужды. Оставшиеся деньги 

считаются свободными. 

Из чего складывается бюджет (все деньги, которые получают члены семьи: если  

сложить зарплату мамы и папы, стипендию брата и пенсию бабушки, — это все 

вместе     и будет семейный бюджет). Нельзя купить сразу все, что тебе хочется; 

каждая семья планирует свои расходы в зависимости от своего бюджета: что можно 

купить сейчас, а что — в следующий раз (приоритетность, планирование). 

Разве можно быть хорошим хозяином, не владея элементарными знаниями счета, не 

умея сравнивать и понимать, что выгодно, а что ведет к издержкам? (Например, 

дети обсуждают вместе с педагогом, что можно купить на 50 и на 300 рублей). 

Смысл поговорок: «По одежке протягивай ножки», «Семь раз отмерь — один раз 

отрежь», «Кто не бережет копейки, сам рубля не стоит» и др. 

Источники дохода: 

Дети еще не научились зарабатывать, поэтому их обеспечивают родители и  

государство. Люди с маленькими доходами (пенсионеры, инвалиды и др.) не всегда 

могут приобрести то, что им нужно. Им должны помогать дети, которых они 

вырастили и воспитали. Людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, 

могут помочь благотворители. Благотворитель — не обязательно богач. Помочь 

могут люди любого достатка: и деньгами, и вещами, и делом — особенно, если 

соберутся, что называется, «всем миром». 

Меценат, спонсор, благотворитель — суть понятий, общее и различия. 

Основные понятия: деньги, валюта, монеты, купюры; цена, дороже, дешевле; 

покупать, продавать, накопить, растратить, доход, зарплата, бюджет; выгодно, не 

выгодно, обмен. 

Педагогические задачи: 
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— познакомить детей с деньгами разных стран и сформировать отношение к 

деньгам как к части культуры каждой страны; 

— воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с 

деньгами, насущными потребностями семьи (воспитание разумного финансового 

поведения); 

— дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей, 

деньги являются средством и условием материального благополучия, достатка в 

жизни людей. 

 

 Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности. 

Основная задача воспитательно-образовательной работы по данному блоку — 

воспитание взвешенного, осознанного отношения детей к рекламе. 

Важно объяснить детям, что купить все не только нереально (не хватит ни зарплаты, 

ни накоплений), но и не нужно; научить отличать реальные потребности от 

навязанных. 

Что такое реклама. 

Реклама: что такое реклама, зачем она нужна,  в какой форме существует (текст,  

картинка, звукозапись, видеоролик и т. п.), где она размещается (в общественных 

местах, в печати, на радио, телевидении, на досках объявлений, в Интернете, 

раздается на улицах и т. д.). 

Беседы о рекламе, запомнившейся детям. 

Реклама в повседневной жизни ребенка (мама «рекламирует» кашу: «Ешь, она такая 

вкусная!»; друг «рекламирует» новую игрушку: «У меня вот какая суперская игра в 

телефоне. Дам, так и быть, поиграть, а ты мне — три конфеты»; ребенок 

«рекламирует» себя:«Я лучше всех знаю ответ, спросите меня!»). 

   Сочиняем рекламу. 

Создание детьми собственной  рекламы  (в  форме  рисунков,  разнообразных  игр, в 

стихах, прозе и др.) на темы: «Если бы у меня было свое дело…», «Народные 

промыслы» и т. п. 

Основные понятия: реклама, рекламировать, воздействие рекламы. 

Педагогические задачи: 

— дать представление о рекламе, ее назначении; 

— поощрять объективное отношение детей к рекламе; 

— развивать у детей способность различать рекламные уловки; 

— учить отличать собственные потребности от навязанных рекламой; 

— учить детей правильно определять свои финансовые возможности (прежде чем 

купить, подумай, хватит ли денег на все, что хочется). 

 

 Полезные экономические навыки и привычки в быту. 
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Содержание данного блока реализуется в рамках изучения блоков «Труд и продукт 

(товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама», а также в ситуациях 

повседневной жизни, на которые педагог обращает внимание детей. 

Работа с детьми по данному блоку предполагает создание предпосылок для 

формирования нравственно оправданных привычек, оказывающих влияние на выбор 

общественно одобряемых способов  экономического  поведения (не жадничать, 

уметь пользоваться общими вещами, игрушками, пособия- ми, материалами для игр 

и занятий, беречь вещи, не выбрасывать еду и др). 

Предметный (вещный) мир — это мир рукотворный, так как в каждый предмет,         

в каждую вещь вложен человеческий труд, забота, желание, любовь, старание, 

усилия. Поэтому к вещам как продуктам труда следует относиться с уважением. 

Вещи живут дольше, чем люди. Ими могут пользоваться несколько поколений. Они 

могут  

рассказать, как жили люди раньше и как живут сейчас (музеи). Вещами следует 

пользоваться по назначению, а ломать, портить вещи, обращаться небрежно (не 

бережно, не бережливо), выбрасывать их зря — недостойно, это осуждается всеми. 

Представления о своем, чужом и общем. Какими вещами и деньгами ты имеешь 

право распоряжаться (дарить, давать в долг, выбрасывать и т. п.) самостоятельно, 

когда необходимо совместное решение (например, семейный бюджет, т. е. общие 

деньги семьи, обсуждается на семейном совете). 

Умение прогнозировать последствия своих решений и действий с вещами и 

деньгами (если я выброшу, отдам, испорчу, то мне этого уже не вернуть, и т. п.). 

Хороший хозяин (хозяйка) — тот, кто умеет правильно, в интересах семьи,  

использовать доходы, распоряжаться семейным бюджетом, кто ничего не тратит зря. 

Хороший хозяин в семье — одно из условий ее благополучия. 

 Правильное распределение семейных доходов — целое искусство. Формирование 

умений экономить, делать сбережения, планировать, что купить сейчас, а что — 

позднее; предусматривать все предстоящие расходы — такие как оплата квартиры, 

воды, электроэнергии, детского сада, проездных билетов, обедов в школе, продуктов 

питания и т. д.; способность заранее позаботиться о сбережении средств на отдых, 

развлечения, подарки, крупные покупки. Копилка — полезная игрушка: как ею 

пользоваться и ради чего. 

   В детском саду и дома воспитание у детей полезных привычек и повседневное их 

закрепление: соблюдать чистоту и порядок, бережно пользоваться игрушками, 

книгами, материалами и инструментами для дидактических игр и труда, не тратить 

ничего зря (культура деятельности, умение быть занятым); показывать детям 

образец достойного поведения в быту (экономное отношение к воде и свету, 

бережное отношение к вещам и пр.). Почему люди всегда осуждали неряшливость, 

расточительность. 
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Воспитание у детей следующих привычек: 

— бережного обращения со своими вещами и вещами, принадлежащими другим 

— взрослым, сверстникам; 

— разумного использования материалов для игр и занятий (бумага, краски,  

карандаши, пластилин, фломастеры и т. д.); 

— экономии воды, электроэнергии (выключать, если ими в данный момент никто 

не пользуется); 

— нетерпимости к беспорядку, брошенным вещам и игрушкам. 

Если экономить и беречь — хорошо, то почему же жадничать — плохо? 

Нравственные ориентиры в социально-экономической сфере. 

Примеры народной мудрости: пословиц, поговорок, сказок  

«Труд и продукт (товар)» 

• Басня И.А. Крылова «Стрекоза и муравей», сказка Ш. Перро «Золушка», 

народная сказка «По щучьему велению», народная сказка «Морозко», сказки К.И. 

Чуковского «Телефон», «Федорино горе», сказка С.Т. Аксакова «Аленький 

цветочек», народная сказка «Репка». 

• Пословицы и поговорки: «Терпение и труд все перетрут», «Дело мастера 

боится», «Без работы день годом кажется», «Какие труды, такие и плоды», «Без 

труда    не выловишь и рыбку из пруда!», «Береженая посуда два века стоит», «Не 

зарься на чужое, свое береги».  

«Деньги и цена (стоимость)» 

• Сказка К.И. Чуковского «Муха — цокотуха», сказка А.Н. Толстого «Золотой 

ключик», сказка Э. Успенского «Дядя Федор, пес и кот», сказка Г.Х. Андерсена 

«Дюймовочка». 

• Пословицы и поговорки: «Время — деньги», «Без копейки рубля нет», «Без 

хозяина деньги — черепки», «Деньги к деньгам льнут», «Ближняя копеечка дороже 

дальнего рубля». 

«Реклама» 

• Сказка Ш. Перро «Кот в сапогах», сказка Г.Х. Андерсена «Новое платье 

короля», сказка С.В. Михалкова «Как старик корову продавал». 

Что же важнее денег? 

Представление о честном труде — в противоположность воровству, тунеядству. 

Почему люди ценят доброту, честность, благородство, способность сочувствовать, 

милосердие, стремление помогать тем, кто в этом действительно нуждается. 

Понятия жертвы, жертвенности (отдать свое тому, кому нужнее). 

Полярные категории и поиски баланса. Жадность и щедрость. Трудолюбие и 

леность. 

Представление о нравственном выборе как задаче, не имеющей готового ответа. 

Всегда ли обязательно делать выбор? Многовариантность решений (на примере 
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нехватки того, что требуется всем): поделить поровну; разыграть; отдать тому, кому 

нужнее; сделать так, чтобы хватило на всех и т. п. (разыграть в лотерею последний 

кусок пирога — или испечь новый пирог, которого хватит на всех; поделить 

игрушки, играть всем вместе, наделать еще игрушек и т. п.). 

Основные понятия: бережливый, хозяйственный, экономный, рачительный, щедрый, 

добрый, честный, запасливый и др. 

Педагогические задачи: 

— формировать представление о том, что к вещам надо относиться 

с уважением, поскольку они сделаны руками людей, в них вложен труд, старание, 

любовь; 

— воспитывать у детей навыки и привычки культурного взаимодействия с 

окружающим вещным миром, бережного отношения к вещам; 

— воспитывать у детей способность делать осознанный выбор между 

удовлетворением сиюминутных и долгосрочных, материальных и духовных, 

эгоистических и альтруистических потребностей; 

— дать детям представление о творческом поиске лучшего решения (либо 

компромисса) в спорных ситуациях, в ситуациях трудного нравственного выбора и 

др. 

Формы, способы, методы и средства реализации парциальной программы. 

   Основными формами организации обучающихся при реализации задач по 

формированию предпосылок финансовой грамотности у старших дошкольников 

являются: 

1) совместная непринужденная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

2) свободная самостоятельная деятельность самих детей 

      Совместная непринужденная деятельность взрослого с детьми, должна решать 

развивающие задачи самого широкого плана: 

• развитие инициативности детей во всех сферах деятельности, развитие 

общих познавательных способностей (в т. ч. сенсорики, символического 

мышления); 

• развитие культуры чувств и переживаний, способности к планированию  

собственной деятельности и произвольному усилию, направленному на 

достижение результата; 

• освоение ребенком мироустройства в его природных и рукотворных 

аспектах (построение цельной картины мира). 

   Существенной особенностью совместной партнерской деятельности взрослого 

и детей является ее открытость в сторону свободной самостоятельной 

деятельности самих детей. В то же время партнерская взросло-детская активность 

открыта для перепроектирования в соответствии с интересами детей и их 



 

 
156 

 

 

субкультурой, которые проявляются и реализуются в свободной детской 

деятельности. 

    В качестве примера партнерской деятельности взрослого и детей приведем  

прослушивание сказки о приключениях монеток. 

Оборудование: магнитная доска и изображения российских монет, распечатанные 

на плотной бумаге диаметром от 9 до 18 см, номиналами: 1 копейка, 5 копеек,       

10 копеек, 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей и 10 рублей. Настоящие деньги 

(монеты) в достаточном количестве, чтобы каждый ребенок мог взять в руки и 

посмотреть. «Сказка о монетках» размещена на сайте Банка России (www.cbr.ru / 

Финансовые рынки / Защита прав потребителей финансовых услуг и инвесторов / 

Финансовое просвещение / Детям о деньгах). 

Цель занятия: познакомить детей с денежными знаками Российской Федерации,  

научить различать монеты разного достоинства, показать, что достижение 

результата возможно сообща и согласованно. 

Ход занятия: воспитатель читает детям сказку, договариваясь с ребятами быть  

внимательными, по возможности участвовать в сказке, отвечать на вопросы  

рассказчика. На протяжении всей сказки вслух проговариваются названия монет 

(копейки, рубли), при желании дети могут повторять хором. 

   По  окончании  прослушивания  сказки  детям  предлагается  расставить  

монеты по порядку: ряд копеек, ряд рублей, все монеты. Если дети стесняются 

выходить по одному, можно делать это парами с другом. Детям дается до 5 минут 

на знакомство с настоящими монетами. 

   Усвоение экономических понятий (деньги, цена, стоимость и т.п.) успешно 

проходит в игровой деятельности: 

― сюжетно-ролевые игры («Супермаркет», «Магазин игрушек», «Ярмарка»), 

― дидактические игры («Купи другу подарок», «Рекламный мешочек»), 

― настольно-печатные («Кому что нужно?», «Магазины»), 

― речевые («Наоборот», «Что лишнее?»). 

   Знания о том, почему следует беречь результаты труда людей, дети успешнее 

всего осваивают в процессе трудовой и продуктивной деятельности. 

   Особое место занимают интеллектуальные игры-викторины «Что? Где? 

Почём?», «Бизнес-клуб», «Аукцион», которые позволяют в игровой 

соревновательной форме подвести итог по изученному материалу, обобщить и 

систематизировать знания, провести анализ насколько хорошо дети усвоили 

материал. 

   Знакомство с новым материалом очень интересно и увлекательно проходит в 

ходе игры-путешествия «Музей денег», «Путешествие по территории детского 

сада» (с целью познакомиться с профессиями сотрудников), экскурсии в банк, 
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рекламное агентство, которые позволяют детям познакомиться с реальными 

экономическими объектами и людьми разных профессий. 

   При организации образовательной деятельности по экономическому 

воспитанию наиболее эффективным является метод проблемного обучения, 

который позволяет педагогу не только познакомить дошкольников с 

экономическими понятиями, но и развивать у детей умение самостоятельно 

«добывать» знания, учиться искать пути решения задач, проявлять 

инициативу, анализировать и делать выводы. 

   Уровни проблемного обучения, которые следует преодолевать постепенно, от 

простого к сложному: 

1 уровень предполагает ведущую роль педагога. 

На этом этапе педагог создает проблемную ситуацию, дети с помощью педагога 

решают задачу и после этого выполняют подобное задание по уже данному 

образцу. 

2 уровень – это деятельность детей с помощью взрослого. 

Тут гипотезы решения проблемной ситуации выдвигают сами воспитанники на 

основе имеющихся знаний, но к верному решению «приходят» вместе с 

воспитателем. 

3 уровень – самостоятельный. Воспитанники без помощи воспитателя приходят к 

правильному решению задачи. 

4 уровень – творческий. На данном этапе дети не только могут найти 

самостоятельно решение, но и проявить творчество, дополнительные решения, 

применить знания в нестандартных ситуациях. 

   Моделирование игровых проблемных ситуаций на занятиях по экономическому 

воспитанию создает условия для познавательной активности дошкольников, 

стимулирует детскую инициативу и самостоятельность. Решая проблемную 

ситуацию экономического содержания, ребенок приобщается к экономической 

действительности, учиться думать, ориентироваться в окружающем, высказывать 

собственную и принимать чужую позицию, растет и реализуется его творческий 

потенциал. 

   Для создания проблемных ситуаций воспитатель использует следующие 

методические приёмы: 

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ 

его разрешения; 

- высказывание различных точек зрения на один и то же вопрос; 

- предложение рассмотреть явление с различных позиций («две стороны 

медали»); 

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 
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- постановка проблемной задачи (например, с недостаточными или 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками и др.). 

       Свободная самостоятельная деятельность детей наполняется 

образовательным содержанием за счет создания воспитателем разнообразной 

предметной среды, которая для самих детей обеспечивает широкий выбор 

деятельности, соответствующей их интересам, позволяет включаться во 

взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально. Это материалы 

для традиционных детских деятельностей — игры, рисования, лепки, 

конструирования, а также предметное оснащение для самостоятельных 

физических упражнений, книги, художественные альбомы, материалы для 

дидактических упражнений. 

   Примером свободной деятельности детей служит творческий конкурс рисунков 

(примеры тематик: моя будущая профессия, я помогаю близким, мои добрые 

дела), а также конкурс творческих работ, поделок (примеры тематик: мой товар 

на ярмарку, игрушка своими руками). 

 

Реализация регионального компонента в направлениях развития детей. 

Образовательная 
область 

Задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Брянской области, стремление сохранять 

национальные ценности. 
Познавательное 
развитие 

Приобщать детей к истории города Трубчевска, Брянской 
области. Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 
Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Брянской области. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Брянской области 

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 
Физическое 
развитие 

Развивать  эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Брянской 

области. 
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   В организованной образовательной деятельности, режимных моментах педагоги 

дают детям краеведческие сведения о родном городе Трубчевске, Брянском крае, об 

истории его возникновения, о его достопримечательностях. Они воспитывают 

гордость за свою малую Родину, желание сделать ее лучше. В работе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в 

природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством, реализация проектов и др. 

  Содержание  регионального компонента предполагает интеграцию  различных 

образовательных областей и реализуется в следующих формах: 

 экскурсии к памятным местам города, в парк, на стадион 

 передвижные выставки музеев города 

  посещение краеведческого музея, планетария 

  встречи с интересными людьми города, района 

 фольклорные праздники, акции 

 конкурсы и выставки детского творчества, посвящённые знаменательным 

датам и православным праздникам 

 участие в концертах. 

Контроль  освоения вариативной части образовательной программы ДО МБДОУ 

детский сад комбинированного вида «Теремок»  включает в себя: 

• Тематический контроль 

• Итоговый контроль 

• Оперативный контроль 
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3. Организационный 

раздел. 
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3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с 

ТНР (ОНР III уровня). 
   Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно 

обеспечить реализацию не только образовательных прав самого ребенка на 

получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав 

всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в 

образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей 

права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов, 

обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. 

  В МБДОУ Трубчевский детский сад комбинированного вида «Теремок» 

организована система  взаимодействия и поддержки образовательного учреждения  с 

ПМПК, МБУ Трубчевский «ЦППМ и СП»,  органов здравоохранения. 

В детском саду, в рамках сетевого взаимодействия с МБУ Трубчевский «ЦППМ и 

СП», работает педагог-психолог. На основании решения ППК учреждения, учитель-

логопед передает пакет документов (представление на ребенка учителя-логопеда, 

представление на ребенка педагога-психолога, характеристика на ребенка 

воспитателя) для обследования специалистами районной ПМПК и областной  ПМПК. 

По рекомендациям заключения ПМПК  учитель-логопед и педагог-психолог 

разрабатывают индивидуальные образовательные  маршруты для детей с ТНР.  

   Реализация данной системы взаимодействия позволяет обеспечить для ребенка с 

ТНР максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение, 

развитие и воспитание. Важным компонентом является наличие центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи в шаговой доступности. 

3.2. Режим и распорядок дня. 

   Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

   Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-

21, условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных 

отношений. 

   Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена.      

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 
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возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты 

и особенности.  

   Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, 

что помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или 

иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: 

приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно 

сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 

беспокойно. 

   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 необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

   Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

   При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка 

в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 

творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической 

активностью. 

   Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и CП 2.4.3648-

20. 

   Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается 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  150 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают.  

   При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

характер, темп деятельности и так далее).  

   Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 35.11. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может 

корректировать режим дня в зависимости от типа организации, и вида реализуемых 

образовательных программ, сезона года.  

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 
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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 более 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна 

не менее 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, 

не менее 

4-7 лет 2,5 чaca 

Продолжительность прогулок, не 

менее 

для детей до 7 

лет 

3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 
все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 
до 7 лет 10 минут 

Количество приемов пищи обучающихся. 

Вид организации Продолжительность,  либо 

время нахождения ребёнка в 

организации 

Количество обязательных 

приемов  пищи 

МБДОУ Трубчевский 

детский сад 

комбинированного вида 

«Теремок» 

10 часов  завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник и ужин 

ДОУ может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, 

руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: при отсутствии 

второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена на 5% 

соответственно. 
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   Режим работы групп компенсирующей направленности МБДОУ Трубчевский 

детский сад комбинированного вида «Теремок» и длительность пребывания в нем 

детей определяются Уставом, являются следующими: пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы  - 10 часов; ежедневный график работы -   с 8.00 до 18.00 часов; 

выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

     Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. С детьми в МБДОУ  наряду с воспитателями 

работают специалисты: музыкальный руководитель, учитель – логопед, педагог-

психолог. 

Режим дня: холодный период. 

Старшая группа 

№ режимный момент начало окончание длитель 

ность 

1 Прием детей. Самостоятельная 

деятельность. 

8:00 8.20 0:20 

2 Утренняя гимнастика 8:20 8:30 0:10 

3 Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

8:30 9:00 0:30 

4 Утренний круг. Детская 

деятельность, занятия 

(25мин+25мин, включая гимнастику 

в процессе занятия - 2 минуты, 

перерывы между занятиями, не 

менее 10 минут), занятия со 

специалистами. 

9:00 10:30 1:30 

5 Второй завтрак 10:30 10:40 0:10 

6 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки  

10:40 12:25 1:45 

7 Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:25 12:55 0:30 

8 Подготовка ко сну, дневной сон, 

постепенный подъем, 

профилактические оздоровительные 

процедуры 

12:55 15:30 2:35 

9 Подготовка к полднику, полдник 15:30 15:50 0:20 

10 Детская деятельность, занятие 

(25мин, включая гимнастику в 

процессе занятия – 2 мин) 

15:50 16:15 0:25 

11 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16:15 17:30 1:15 

12 Подготовка к ужину, ужин, 

Вечерний круг. Свободная игра, 

уход детей домой 

17:30 18:00 0:30 

Подготовительная группа. 
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№ режимный момент начало окончание длитель 

ность 

1 Прием детей. Самостоятельная 

деятельность. 

8:00 8.20 0:20 

2 Утренняя гимнастика 8:20 8:30 0:10 

3 Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

8:30 9:00 0:30 

4 Утренний круг. Детская 

деятельность, занятия 

(30мин+30мин +30мин, включая 

гимнастику в процессе занятия - 2 

минуты, перерывы между 

занятиями, не менее 10 минут), 

занятия со специалистами. 

9:00 11:00 2:00 

5 Второй завтрак 10:30 10:40 0:10 

6 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки  

11:00 12:30 1:30 

7 Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:30 13:00 0:30 

8 Подготовка ко сну, дневной сон, 

постепенный подъем, 

профилактические оздоровительные 

процедуры 

13:00 15:30 2:30 

9 Подготовка к полднику, полдник 15:30 15:50 0:20 

10 Детская деятельность.  15:50 16:00 0:10 

11 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16:00 17:30 1:30 

12 Подготовка к ужину, ужин, 

Вечерний круг. Самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

17:30 18:00 0:30 

 

Теплый период (все группы) 

№ режимный момент начало окончание длитель 

ность 

1 Прием детей на участке. Самостоятельная 

деятельность. Утренняя гимнастика. 

8:00 8.30 1:30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:30 9:00 0:30 

3 Утренний круг. Детская деятельность. 9:00 9:30 0:30 

4 Подготовка к прогулке, прогулка. 

Образовательная деятельность.  

Возвращение с прогулки.  

9:30 12:00 2:30 

5 Второй завтрак. 10.30 11.00 0.30 

6 Детская деятельность. 12.00 12.30 0.30 

7 Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:30 13:00 0:30 

8 Подготовка ко сну, дневной сон, 13:00 15:30 2:30 
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постепенный подъем, профилактические 

оздоровительные процедуры 

9 Подготовка к полднику, полдник 15:30 15:50 0:20 

10 Детская деятельность.  15:50 16:30 0:40 

11 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16:30 17:30 1:00 

12 Подготовка к ужину, ужин, 

Вечерний круг. Самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

17:30 18:00 0:30 

 
   Согласно пункту 2.10 CП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

 при организации образовательной деятельности предусматривается введение в  режим 

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 возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. ДОУ обеспечивает присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях; 

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

Режим двигательной активности 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а 

также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей 

при регулярном контроле со стороны медицинского работника. 
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   3.3. Психолого-педагогические условия реализации 

Программы49. 

   Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

 личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в т.ч. речевой), средств ее 

реализации, ограниченный объем личного опыта. 

 ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

 формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры. 

 создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

 сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов, детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

 участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с ТНР. 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

   Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в 

соответствии с Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать 

ППРОС с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В детском саду предметно-пространственная развивающая образовательная среда  
                                                   
49 ФАОП ДО,пункт 51.3. 
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соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, обеспечивает 

реализацию адаптированной образовательной программы ДО МБДОУ Трубчевский 

детский сад комбинированного вида «Теремок»  для детей с ТНР. При 

проектировании ППРОС ДОУ учитывает  особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и 

других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений 

речевого развития детей с ТНР. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,  

воспитывающую,  мотивирующую  функции, является не только развивающей, но и 

развивающейся. РППС детского сада создается педагогами для развития 

индивидуальности  каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование  его индивидуальной траектории 

развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям  детей  (соответствие  росту,  массе  тела,  размеру  

руки,  дающей возможность захвата предмета и др.). 

РППС должна быть: 

 содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей; 

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

 вариативной (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек, оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей). Это и 
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периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность должна 

проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены 

элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, 

разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов 

обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей); 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 

игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, 

с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, 

стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 

активности; 

 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, таким как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. При 

проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

 эстетичной – все элементы РППС должны быть привлекательны, так, игрушки 

не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию 

основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Для реализации социально- коммуникативного развития воспитанников  в 

групповых и других помещениях ДОУ, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, логопедическом кабинете и 

др.), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. 
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Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования 

дошкольного возраста как воображение, произвольность, самосознание. Кроме того, в 

дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к жизни общества и 

формирование таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих 

способностей требует специфических форм игры и, следовательно, определённых 

игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ 

обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в группах имеются 

современные полифункциональные  игровые макеты. Они используются, исходя из 

программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе», а также в различных образовательных областях в игровой 

деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей создана насыщенная РППС, которая стимулирует познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий, долговременный эффект. У 

него формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые 

еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с 

нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставлено место для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов: 

плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений 

и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения детского сада 

и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, 
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оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера 

музыки; на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на 

развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

РППС ДОУ обеспечивает условия для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены зоны для  двигательной 

активности детей. 

Оснащение группового помещения: 

 Социально-коммуникативное развитие 
Образные игрушки Куклы  разных  размеров  (мальчики,  девочки, младенцы),    комплекты 

сезонной,  профессиональной  и  национальной одежды  .  Игрушки,  

обозначающие животных  разных  континентов  (насекомых,  птиц, рыб,  

зверей).  Комплекты  игрушек  исторической тематики:  изображающие  

воинов  разных  эпох, набор  динозавров  и  других  животных  древних 

времен.  Народные  игрушки  (из  глины,  дерева, ткани,  соломы  и  пр.).  

Тематические  наборы игрушек  для  режиссерских  игр:  «Магазин», «Дом»  

«Аэропорт», «Гараж», «Город»,  «Бензоколонка»,  «В  деревне»,  «Птичий 

двор», «Ферма» и др.  

Предметы быта и 

оборудование 

наборы  столовой  и  чайной посуды,  мебели,  постельных  

принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам раскладные 

коляски.  Наборы  игрушечных  инструментов:  молоток, топор, пила  и др. 

Техника, транспорт Наборы  игрушек  (как  крупногабаритных,  так  и соразмерных  руке  

ребенка),  изображающие различные  виды  транспорта:  пассажирский, 

грузовой,  специальный,  воздушный,  водный. Игрушки,  обозначающие 

средства связи  (телефон, компьютер).  

Бросовые  материалы  

и предметы-

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бумаги; 

природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты и 

оборудование для 

сюжетно-ролевых игр 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь , фуражка, тонометр, каска , кассовый 

аппарат, фен и пр. Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, 

пелерины, шарфики,  платочки,  головные  уборы,  бусы, браслеты,  сумки  

и  др.),  комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины. Детская 

модульная мебель: кухня, спальня, больница, библиотека, парикмахерская.  

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные  косынки,  юбки,  фартуки,  элементы костюмов сказочных героев, 

маски  и др.  

Игрушки  и  

оборудование  для 

театрализованной  

деятельности 

Наборы  игрушек  для  кукольного  театра  (бибабо),теневого театра, 

пальчикового театра, театральная ширма 
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 Познавательное развитие 
Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы  для  классификаций  и  совершенствования сенсорики  (цвет,  

форма,  размер,  тактильные ощущения  и  пр.),  всевозможные  вкладыши  

(в рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики, лото,  домино.  

Настольно-печатные  игры,  в  том  числе  краеведческого  содержания,  

экологической направленности.  Головоломки,  Интеллектуальные игры  

(шашки  и  др.).  Наглядные  пособия,  в  том числе  детские  атласы,  

географическая  карта,  

глобус,  календари,  иллюстрации  художников. Аудиозаписи со звуками 

природы, голосами птиц и др.  

Игрушки  и 

оборудование  для 

экспериментирования 

Игрушки  и  орудия  для  экспериментирования  с водой,  песком,  снегом.  

Непромокаемые  фартуки. Флюгеры для наблюдений за ветром, крупные 

лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы и др.  

Специальное оборудование для детского экспериментирования.   

Строительные 

материалы  и 

конструкторы 

Разнообразные  строительные  наборы, конструкторы и др.   

 Речевое развитие 
Библиотека,  

аудиотека, 

дидиктические игры 

Книги  со  сказками,  рассказами,  стихами  с иллюстрациями  разных  

художников;  детские журналы  и  энциклопедии.  Аудиозаписи  с 

произведениями  художественной  литературы  и фольклора.  Настольные 

дидактические игры « Чей малыш?», «лото» и др., наборы предметных и 

сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов 

для составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, 

потешки, поговорки, скороговорки 

 Художественно-эстетическое развитие 
Материалы  и  

оборудование  для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Карандаши  цветные  (18-24  цвета),  простые,  кисти  беличьи  или  

колонковые, краски гуашь (8-12 цветов)  и  акварель,  сангина, фломастеры, 

гелевые  ручки, палитры детские, стаканчики для  воды, подставки под 

кисти, мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага  (белая,  цветная,  

тонированная, копировальная,  калька),  картон,  ножницы  для ручного 

труда, карандаш-клей, клеевые кисти, пластилин (не менее  8-12  цветов),  

стеки,  геометрические  тела. Нетрадиционные материалы: природный 

материал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, 

щетки, губки. Для развития эстетического восприятия:  произведения  

народного  и декоративно-прикладного  искусства,  книги  по искусству,  

репродукции,  детские  художественные альбомы. Оборудование для 

выставок. 

Музыкальное 

оборудование 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен,  металлофон, 

пианино, барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные 

картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, 

щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

 Физическое развитие 
Физкультурное  и 

оздоровительное 

оборудование 

мячи  разных размеров,  кегли,  кольцебросы, скакалки,  обручи,    флажки, 

ленточки, массажные  коврики  и  дорожки,  массажные  мячи (большие  и  

маленькие), нетрадиционное спортивное оборудование и др. 

 

 

В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с 

ТНР, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, 
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другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

В детском саду имеется кабинет учителя-логопеда, включающий необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы: 

 

№ 

п/п 

Направление коррекционно-

педагогической работы 
Содержание зон логопедического кабинета 

1. 

Зона дыхания  /игры и упражнения 

на развитие речевого дыхания и 

воздушной струи/ 

 

 схема дифференцированного ротового  и носового 

выдоха и речевого дыхания 

 игры на воздушную струю и поддувание без 

озвучивания и с подключением голоса /звуки, слоги, 

слова опредметить в виде картинок, схем, 

предметов…/ 

 маленькие зеркала  для контроля за носовым и 

ротовым выдохом 

 памятка о  гимнастике Стрельниковой 

 картотека упражнений 

2. 

 

Артикуляционная зона 

 

зеркало/индивидуальные зеркала 

макет языка и губ, меняющих свою форму под 

воздействием руки /для связи тактильного, 

зрительного контроля с артикуляционным 

подражанием/лягушка-говорушка 

формы артикуляционной гимнастики для губ и для 

языка в символах /контуры предметов:  упражнение 

«чашечка» - контур чашечки и т.п./ 

фотоальбомы с артикуляционной гимнастикой для 

губ и языка 

презентации артикуляционной гимнастики 

книжка-малышка с профилями артикуляции и 

схемами-опорами для характеристики звуков под 

ними /сундучок подсказок/ 

зонды, шпатели, вата, спирт 

картотека упражнений 

3. 

Зона фонального восприятия  

/интонационная зона/ 

 

 свистки, колокольчики, погремушки, неваляшки, 

различные музыкальные инструменты и издающие 

звуки предметы – самолеты-погремушки с зерном, 

игрушки для звукоподражания /большой, маленькой, 

средней величины/ 

 записи с мелодиями, различными шумами 

 схемы-символы3 Оли, 3 Пети разного роста /громко, 

тихо, нормально/; 

 схема – опора «громко-тихо»; непрерывно низко-

высоко, отрывисто; медленно-быстро; выразительно 

/изображение рук в виде . !/;  схемы-эмоции; 

 ударение /схема ударный молоточек и след от него/; 

 карточки с заданиями на интонационную 

выразительность 

4. 

Зона тембрального восприятия  

/фонематический слух/ 

 

 звучащие слова в картинках и предметах 

 человечки – звуки гласные и согласные 

 наглядность для звуковых сюжетных игр /вагончики 

с колокольчиками и без…, улица звонкого и глухого 
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голоса, домики для твердых и мягких звуков/ 

 фронтальные и индивидуальные фишки для схем 

звукового анализа 

 схемы-характеристики звуков 

 карточки с заданиями на развитие фонематического 

слуха 

 картинки-паронимы, предметы-паронимы 

 словесные перепутаницы с иллюстрацией и без, 

стихи со словами-паронимами 

 карточки на автоматизацию звуков в словах и 

предложениях 

 картинки по звукопроизношению и 

фонематическому слуху 

 звуковой молоточек синий с одной стороны и 

зеленый с другой 

 игры на развитие фонематического слуха 

/картинные, предметные/ 

 звуковые дорожки, лабиринты /статичные, 

динамичные/ 

5. 

Зона звуко-буквенного анализа 

 /обучение грамоте/ 

 

 костюмчики-квадраты для кукол /индивидуальные, 

фронтальные/ 

 фронтальные и индивидуальные схемы разбора 

предложений, слов, слогов; фишки для них 

 схемы НСК, фишки /начало, середина, конец слова/ 

 буквы пластмассовые магнитные, индивидуальные 

/бумажные с картинками/ 

 арбузные семечки, шнурки, проволока и т. д. для 

выкладывания букв /все это в специальных 

коробочках/ 

 графический планшет, палочка для письма или 

рисования, гусиное перо…предметы для рисования и 

черчения букв /фломастеры, ручка, карандаш, 

стек…/ 

 звуковые веера 

 стихотворные и картинные запоминалки для букв 

 карточки с заданиями по обучению грамоте по 

темам: дифференциация твердых и мягких 

согласных, глухих и звонких, звук в звуковом ряду, в 

слове, в предложении, звук в начале слова, в 

середине, в конце, звук заблудился, паронимы, 

перевертыши, считалочки, скороговорки, добавь 

звук, убери звук, чтобы получилось новое слово, 

составь слово из звуков, расположенных вразброс, 

слово из слогов, расположенных по порядку, 

вразброс, придумай слово по его началу, по его 

концу, ударение, запомни букву, буква заблудилась, 

в каких картинках прячется буква, ребусы, 

кроссворды, звуковые схемы слов, слогов, один слог, 

два слога, три слога, предложение, его схема, 

предложение из двух слов, из трех, предложение с 

предлогами, подружки и друзья мягких звуков и 

твердых, схема «буквы – звуки» 

 графические схемы подготовки руки к письму 



 

 
175 

 

 

/образцы тетрадей в клетку и в линейку/ 

 кассеты «Занимательное азбуковедение» Волиной 

В.В. 

6. 

 

 

Зона словаря  

/в картинках и предметах, муляжах, 

макетах, схемах, символах, играх, 

карточках, слайдах/ 

 

словесные темы в картинках и играх – мебель, дом и 

его части, инструменты, профессии, продукты, 

посуда, обувь, одежда, части тела, гигиена, 

транспорт, правила дорожного движения, школа, 

дикие животные и их детеныши, домашние 

животные и их детеныши, животные жарких стран, 

перелетные птицы, насекомые, животные водоемов, 

фрукты, овощи, грибы, ягоды, деревья и кустарники, 

цветы и растения поля, весна, лето, осень, зима, 

праздники 

 символы – сигналы /предмет, качество, действие/, 

«копилка новых слов» 

 перечень игр по опорным сигналам на развитие 

речевой памяти 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

Зона грамматики  

/карточки, игры, схемы, символы, 

картинки/ 

 

 детские полные – взрослые имена 

 словообразование с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов и увеличительных, 

 многозначность слов, однокоренные слова, 

 сравнения, слова-антонимы, слова-синонимы, 

 одушевленные и неодушевленные слова, 

множественное и единственное число 

существительных, существительные только во 

множественном числе, согласование 

существительных и числительных, несклоняемые 

существительные, управление словами, падежи, 

образование существит. от других частей речи, 

согласование существит. с прилагательными, 

качественные прилагат., притяжательные 

прилагательные, относительные прилагательные, 

образование прилагательных от других частей речи, 

образование сложных прилагательных, действия 

предметов, число глаголов, род глаголов, 

совершенный – несовершенный вид глаголов, 

образование глаголов с помощью приставок, 

образование глаголов с помощью других частей 

речи, наречия, местоимения 

 опорные сигналы /он, она, оно, они/ 

 что пишется с большой буквы 

 дерево с корнями для однокоренных слов, картинка 

«ослик» для упрямых слов /несклоняемые 

существительные/ 

 мелкие бумажные, тканевые и другие предметы  для 

порядкового счета, согласования существительных с 

числительными, изменения слов в единственном и 

множественном числе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 мим, мимуля – большие пластичные куклы /для 

обговаривания их действий при изменении 

положения тела/ 

 динамические, механические игры и игрушки 

 символы – опоры: начало, середина, конец рассказа, 
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8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона фразы  

/в картинках, книгах, слайдах, 

карточках, записях/ 

 

дедушка «заглавие», белая полоска- предлог, союз, 

фишки разного цвета и формы, тесьма, стрелка, 

веревка, стопы – следы, матрицы с прорезями для 

плана рассказа 

 отдельные сюжетные картинки, предметные 

картинки, серии картин 

 карточки с заданиями по темам: предлоги В, НА, ИЗ, 

ЗА, ПОД, ИЗ-ЗА, ПЕРЕД, МЕЖДУ, СПРАВА  ОТ, 

СЛЕВА ОТ, С, БЕЗ, ВОЗЛЕ, У, ОКОЛО, РЯДОМ, К, 

ЧЕРЕЗ, ПО, НАД 

 составь предложение по картинкам, вставь слова 

вместо картинки, вставь слова вместо точек, составь 

предложение из слов, ответь на вопросы, составь 

рассказ по вопросам и картинкам, пересказ, опиши 

предметную картинку, логическое ударение, 

словесная перепутаница, сложные предложения с 

союзами, составь рассказ по сюжетной картинке, 

составь рассказ из отдельных предложений, вспомни 

сказку – что было «ДО» и «ПОСЛЕ», составь рассказ 

по серии картин, предложенных вразброс, верни на 

место пропавшую картинку, опиши спрятанную 

картинку 

 театральная зона /ширма, фланелеграф, магнитная 

доска, различные виды кукольных театров: 

бумажный, деревянный, пальчиковый и т.д./ 

 альбомы с потешками, стихами и играми по 

обговариванию бытовых процессов 

9. 

 

 

Зона общей моторики  

/в группе и кабинете/ 

 

 маты или коврик, спортивное оборудование: 

скакалки, кегли, малый и большой мячи, кольцеброс, 

палки спортивные резиновые массажные коврики с 

горбинкой для ног /ставить ноги без обуви во время 

индивидуальной работы/ 

 ребристый /шероховатый, раздражающий/ шарик для 

кулачка, палка – массажер, аппликатор для 

прикладывания к разным частям тела с памяткой 

использования, памятка по пальцевому массажу 

различных точек общеукрепляющего значения, 

снимающих общую физическую усталость 

10. 

 

Зона мелкой моторики /рабочая, 

доступная детям, с символами – 

обозначениями на каждом ящичке/ 

 

 волчки, цепочки /разъемные/, бусы, шарики, прочие 

соединяющиеся предметы, 

 шнурочки, застежки на крючках и петельках 

/шнурки подбирать по цвету шнурующегося 

предмета: репка – желтый/, обводки, штриховки, 

раскраски, 

 материал для вырезывания, карандаш, мелки, 

краски…, различные виды мозаики /пластмассовая 

геометрическая, бумажная…/ 

 материал для конструирования, 

 семена, крупы, гальки и прочее в мини-емкостях 

/погремушки, мешочки, маленькие 

коробочки…каждый в своем «домике»/ 

 шитье, вышивание, вязание 

 материал для лепки: глина, пластилин, тесто 
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 проволочки /тонкие, толстые, цветные/ и другой 

материал для плетения /бумага, веревки, тесьма, 

нитки, шнурки…/ 

 палочки /спички без головок/ 

 карточки с заданиями /сделай аппликацию, поделку, 

сложи правильно, вырежи, сложи, одень, нарисуй, 

раскрась, обведи по контуру, по пунктиру…/ 

 пальчиковая гимнастика в картинках и фотографиях 

 пальчиковый театр – теневой /фото, рисунки/, 

перчатки и варежки 

 карандаши для рисования на ладони, предметы из 

природного материала – все должно быть обыграно в 

виде лиц, фигурок и пр. 

11. 

 

Зона психических процессов 

 

 схема точек для пальцевого массажа, влияющего на 

внимание, память, интеллект, 

 памятка биологических психотипов /темперамент/ 

 карточки с заданиями /лабиринты, узнай по 

поделкам, штриховкам, перевернутые изображения, 

пунктир, контур, спрятанные среди других, сравни, 

чем отличаются картинки, перепутаницы, нелепицы, 

что лишнее, чего не хватает, что чье, какая часть 

откуда, найди две одинаковых, объедини в группы, 

четвертый лишний, назови одним словом, в чем 

смысл рассказа, смысл пословиц и поговорок, 

отгадай загадку, логические задачки, играют цифры 

12. 

 

Зона эмоционального контакта 

 

 запись колыбельных песен на дневной и ночной сон 

 подбор сказок на дневной и ночной сон 

 Маски – эмоции и куклы – оценки /ласка, похвала, 

обида, огорчение, стыд, радость/ 

 Экспрессивно – мимические средства 

13. 

  

Тоническая зона 

 

 магнитофон,  

 кукла – дразнилка/показывая ее, взрослый 

измененным голосом повторяет фразу или слово с 

той же интонацией и произношением, что и ребенок 

- игрушка « попугай», игрушка «локатор»/ 

 детский телефон /в одном и другом конце группы 

или в группе и логопедическом кабинете, логопед 

может вызывать детей на занятия с помощью 

контакта по телефону, рупор 

14. 

 

Оптическая зона 

 

 бинокль, лупа, подзорные трубы /игрушки/, 

калейдоскоп 

 «Волшебный экран» /макет телевизора в виде 

ширмы для разыгрывания представлений детьми и 

взрослым 

 очки с красными, синими, зелеными, желтыми и 

черными стеклами или разноцветные стекла для 

обозрения 

 схема «закрыли глаза», темная плотная лента 

 подставки для книг и картинок, указочки 

15. 

 

Пространственная зона 

 

 стрелки – указатели на подставках или петушок-

флюгер, кораблик-флюгер, гидроигрушки 

 муляжи, схемы, карты для пространственного 

ориентирования /от дома до садика, дорога в школу, 
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магазин…/ 

 муляжи игр – лабиринтов, атрибуты для сюжетных 

игр – лабиринтов в группе и на улице /стрелки, 

стопы ног, камешки, палочки…/ 

 игры с фишками и кубиками, с шариками 

 схемы-игры на ориентировку /правая – левая, верх – 

низ, правый верхний угол и т.д. в различных 

вариантах/ 

 картинки, предметы-муляжи для работы с 

предлогами /В, ЗА, НА, ИЗ, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, 

ПЕРЕД, ВОКРУГ…/ 

 картинки, куклы для ориентировки в частях тела и 

лица /«куда садится муха»/ 

 пространственные игры, картинки-перепутаницы 

16. 

 

Мотивационная зона или зона 

регуляции речевого 

поведения /коммуникативная 

вместе с театральной и 

эмоциональной/ 

 

 «Почемучка», «Незнайка» /куклы – символы 

 символы – оценки: мальчик-судья, опоры /громко-

тихо, все или часть, с запинками или без, 

выразительно или нет, следил за звуками, 

понравилось, заслушались / в виде схематичных 

рисунков для оценки пересказа 

 стрелка особого внимания и взаимопроверки 

 сюжетное зеркало, в которое вставляются сюжетные 

картинки на нравственные, поведенческие темы, к 

лицам героев сюжета ребенок должен приложить 

фотографию детей группы или свою 

 предметы – подарки, поощрения для 

стимулирования 

17. 

 

Рабочая зона 

 

 стол педагога, стул, шкаф для пособий, 

 полка для методической литературы, 

 доска, полочка возле нее для предметов, игрушек, 

фланелеграф, магнитная доска 

 детские столы, стульчики 

  

В детском саду имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Есть 

подключение всех групповых, а также иных помещений Учреждения к сети Интернет 

с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом. 

 

 

3.5. Кадровые, материально-технические условия реализации 

Программы. 

3.5.1. Кадровое обеспечение. 

   В штатное расписание детского сада, реализующего адаптированную  

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ Трубчевский детский 
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сад комбинированного вида «Теремок» для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

включены следующие должности: 

 - учитель-логопед (2 ставки),  лица, имеющие высшее профессиональное 

педагогическое образование учителя-логопеда,  

-  воспитатель (4 ставки), с профессиональным педагогическим образованием 

по соответствующему занимаемой должности направлению (воспитатель 

логопедической группы),  

- музыкальный руководитель, 

   Все педагоги с высшим или средним профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) прошли курсы  о повышении квалификации в области коррекционной 

работы с детьми, имеющими ОВЗ, инклюзивного образования. Имеют высшую 

квалификационную категорию. 

   В целях эффективной реализации Программы Учреждение создаёт условия для 

профессионального развития педагогических кадров, в т.ч. их дополнительного 

профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и 

программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой Программы. 

   Учреждение самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников по вопросам 

образования детей с ТНР. Учреждение осуществляет организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 

Кадровый потенциал: приложение 4.2.3. 

3.5.2. Методическое  обеспечение Программы  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1.Абрамцова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2019. 

2.Абрамцова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2019. 

3. Бондаренко Т.М. Приобщение дошкольников к труду. ООО «Метода», 2014.  

4.Губанова  Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» 

5. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» . Детство-пресс, 2015.  

6. Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Сфера ТЦ, 2021. 

8. Лыкова И.А. Мир без опасности. Парциальная программа. Цветной мир, Москва, 

2019. 

9. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Цветной мир, 2020. 

10. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления. Цветной 

мир, 2015. 

11. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Социальная безопасность. Цветной мир, 2015. 
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12. Лыкова И.А. Что такое хорошо и что такое плохо. Цветной мир, 2015. 

13. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные явления в природе. Цветной мир, 2015. 

14. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Радужное колесико. Цветной мир, 2015. 

15. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Информационная культура и безопасность. Цветной 

мир, Москва, 2018. 

16. Нищева Н.В., Кириллова Ю.А. Я люблю Россию. Парциальная программа. 

Детство-Пресс, 2023. 

17. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Основы 

нравственного воспитания. 4-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА 2020. 

18.Поликевич Т.Д. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет. 2011г. 

19.Шорыгина  Т.А. «Беседы о плохом и хорошем поведении»; 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

1. Бортникова Е. Развиваем внимание и логическое мышление. Издательство 

Литур., 2021. 

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Пространство детской реализации. Проектная 

деятельность. 5-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020. 

3. Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов  «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2015.  

4. Дыбина О.В.. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий. 5-6 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020. 

5. Дыбина О.В.. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий. 6-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020. 

6. Дыбина О.В., Щетинина В.В., Поддьяков Н.Н. «Ребенок в мире поиска». ТС 

Сфера, 2017. 

7. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: опыты и эксперименты для дошкольников. 

2014. 

8. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как инструмент 

развития познавательных способностей. Сценарии занятий с детьми 4-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

9. Колесникова Е.В. Я решаю логические задачи. Издательство Сфера, 2020, 

10. Мартынова Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 

2-7 лет. Тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий - 

Волгоград: Учитель, 2015. 

11. Марудова Е. В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. С-П, 2013. 

12. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020. 

13. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского 

сада.(5-6 лет).  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2017.  
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14. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной группе 

детского сада.(6-7 лет).  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2017.   

15. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Календарное планирование. Конспекты занятий. 5-6 лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020. 

16. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Календарное планирование. Конспекты занятий. 6-7 лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова В.В. Речевое развитие в детском саду. Календарное планирование. 

Конспекты занятий. Методические рекомендации. 5-6 лет. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020. 

2. Гербова В.В. Речевое развитие в детском саду. Календарное планирование. 

Конспекты занятий. Методические рекомендации. 6-7 лет. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020. 

3. Гербова  В.В. «Приобщение детей к художественной литературе» 

4. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. «Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: 

Сценарии занятий», ТЦ Сфера. 

5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.   5-6 лет. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, МОСКВА, 2018. 

6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.   6-7 лет. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, МОСКВА, 2018. 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Зацепина М.Б., Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. Тематическое планирование. 5-6 лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020. 

2. Зацепина М.Б., Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. Тематическое планирование. 6-7 лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

5. Копцева Т.А. Природа и художник. 

6. Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

8. Курочкина Н.А Знакомим детей с живописью. Портрет. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 
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9. Курочкина Н.А. Знакомим детей с живописью. Жанровая живопись. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

10. Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Цветной 

мир. 2019. 

11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Цветной мир. 2014. 

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа. Цветной мир. 2014. 

13.  Лыкова И.А. Умные пальчики. Парциальная программа. Конструирование в 

детском саду.  Цветной мир. 2019. 

14. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Издательский 

дом «Цветной мир». Москва 2016. 

15. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к щколе 

группа. Издательский дом «Цветной мир». Москва 2016. 

16. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. 2008г. 

17. Утробина Н.Н., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с 

детьми 3-7 лет. 2004г. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

1. Адашкявичене Э.И. Спортивные игры и упражнения в детском саду. М. 

Просвещение 

2. Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду. 2003г. 

3. Борисова Е.Н. Система организации физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками. 2007г. 

4. Борисова М.М., Зорина Т.А., Сафронова Н.М. Обучение дошкольников игре 

«Городки». М.: Линка-Пресс, 2017 

5. Галанов А.С. Игры, которые лечат детей от 3 до 7 лет. 2005г. 

6. Моргунова О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ. 

2005г. 

7. Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. 2007г. 

8. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников.(5-7 лет).  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2010. 

9. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 5-6 

лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020. 

10. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 6-7 

лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020. 

11. Пензулаева М.И. Физкультурные занятия в детском саду. От 3 до 6 лет. 2010г. 

12. Подольская Е.И Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-

7 лет. 2009г. 
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13. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет.2013г. 

14. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий. График освоения движений. 

Примерные планы. Комплексы упражнений. 5-6 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2020. 

15. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий. График освоения движений. 

Примерные планы. Комплексы упражнений. 6-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2020. 

 

1. Логинова Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми 3-7 лет. Методическое пособие / Под ред. О.А.Шиян – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 88 с. 

2. Сапожникова О.Б., Сапожников Б.В., Волшебная сила цвета. Развитие 

эмоциональной сферы детей 4-10 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2020. – 64с. (Библиотека 

Логопеда). (3) 

 

Коррекционные программы: 

1. Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа воспитания и обучения 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни). – М.: 

Министерство Просвещения СССР научно- исследовательский институт 

дефектологии АПН СССР, 1986 г. 

 2.   Нищева Н.В. Парциальная программа. Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

3.     Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей». – М.: Просвещение, 2008 г. 

 

Консультативно-диагностическая работа: 

1. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследование детей с 

нарушениями речи. – М., 2012. 

 2. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда/ О.Б.Иншакова.-М.: Гуманитар. изд.центр 

Владос,2005. 

 3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) —

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

4.   Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследование  звукопроизношения: 

наглядно-методическое пособие.-СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2004. 

 

Коррекционно- развивающая работа 

1. Архипова Е.В. Логопедическая работа с детьми раннего возраста: учебгое 

пособие/Е.Ф.Архипова.-М.:АСТ:Астрель,2006. 

2. Библиотека ж/л «Логопед».Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных 

учреждениях для детей с нарушениями речи/Под.реч.Ю.Ф.Гаркуши.-М.: Секачев 

В.Ю., ТЦ. «Сфера», 2007. 

3. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. Методическое 

пособие.М.: ТЦ«Сфера»,2007. 
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4. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. – СПб.: 

«Детство-ПРЕСС».2004. 

5. Володина В.С. Альбом по развитию речи – М.:ЗАО «Росмен-пресс».2007. 

6. Вакуленко Л.С. Коррекция нарушений звукопроизношения у детей. – СПб, 

2012 

7. Епифанова О.В. Логопедия. Разроботки занятий с детьми дошкольного 

возраста: Выпуск 1/Сост.О.В.Епифанова-Волгоград: Учитель-АСТ, 2004. 

8. Журнал «Логопед» 2004-2020. 

9. Жукова Н.С. Мастюкова Е.М. Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников: Книга для логопеда. Екатеренбург: Изд-во 

ЛИТУР,2003. 

10. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно/ Пособие по логопедии для 

детей и родителей.-СПб.:Издательский Дом «Литера»,2005. 

11. Косинова Е.М. Домашний логопед.- М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2009. 

12. Косинова Е.М. Логопедические тесты на соответствие речевого развития 

вашего ребенка его возрасту/Е.М.Косинова.- М.:ОЛИСС, Эксмо,2006. 

13. Косинова Е.М. Логопедический букварь: учебное пособие.-М.:Махаон,2006.   

14. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика: пособие для логопедов, 

воспитателей логопедических групп и родителей/Т.А.Куликовская.-М.:Издательство 

«Гном и Д», 2008. 

15. Матросова Т.А. Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями,-М.:В.Секачов,2005. 

16. Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста (планы 

занятий)/ Составил Г.Ф.Марцинкевич.-Волгоград:Учитель,2004. 

17. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников.Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. -М.:Мозака_Синтез,2005. 

18. Максаков А.И. Правильно ли говворит ваш ребенок:Пособие для воспитателей 

и родителей.-М.:Мозаика-Синтез,2005. 

19. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье.Пособие для 

родителей и воспитателей.-М.:Мозаика-Синтез,2005.  

20. Нищева Система коррекционной работы в логопедической группе. 

  21. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе   

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие.— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

  22. Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий.— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

  23.  Нищева Н. В. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет). Обучение   

творческому рассказыванию. Выпуски 1, 2, 3.— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

  24.   Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). 

Выпуски 1,2,3,4.—СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
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  25.   Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедическойгруппе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

  26.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 

до 5 лет (средняя группа).  — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

  27.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 

до 6 лет (старшая группа).  — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

28.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 

до 7 лет (подготовительная группа).  — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

  29.  Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — 

СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

  30. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — 

СПб.«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

  31. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). 

—СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 32.Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). 

—СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

33. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняятетрадь (часть I). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

34.Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняятетрадь (часть II). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

35.Нищева Н. В. Тетрадь для детей среднего дошкольного возраста с ОНР (с 4 до 5 

лет). Средняя группа— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

36.Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 5 до 6 

лет). Старшая группа. — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

37.Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 6 до 7 

лет). Подготовительная группа. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 

38. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста. № 1,2,3. 

—СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

39.Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. Интегрированные занятия с детьми 

дошкольного возраста С 3 до 6 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. 

40.Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2002. 

41.Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников —

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 



 

 
186 

 

 

42.Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников —

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

43.Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени удетей 

дошкольного возраста — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

44.Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, 

мышления,внимания — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

45.Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

46.Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

47.Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет) 2выпуска — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

48.Нищева Н. В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 

Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет) 2,4 выпуск— СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

49.Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок 

Выпуски:1,2,3 (с 4 до 5, с 5 до 6, с 6 до 7лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

50.Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию связной речи 

старшихдошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи (с 6 

до 8 лет)2 выпуска— СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

51.Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит... — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

52.Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 4. Секреты развития фонематического 

слуха (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

53.Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 2. Секреты развития мелкой моторики (с 

4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

54. Поваляева М.А. Справочник логопеда-Ростов-на-Дону: «Феникс»,2003. 

55. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении, М.:ТЦ Сфера,2004. 

56. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с общим 

недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей.-

М.:Мозаика-Синтез,2005. 

57. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей.-

М.:Мозаика-Синтез,2005. 

58. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7  лет с общим 

недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей.-

М.:Мозаика-Синтез,2005.  

 

Методические пособия и наглядный материал. 

1. Артикуляционные упражнения (карточки). 

2. Игротека речевых игр (Мельникова С.М., Бикина Н.В.) 
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3. Максаков А.И., Валявко С.М., Куликовская Т.А.: свистящие, щипящие, 

лычащие, рычащие скороговорки, учебно-методическое пособие, картинный 

материал,2005. 

4. Нищева Н.В. Развивающие сказки: Цикл занятий по развитию лексического 

состава языка, совершенствование грамматического строя речи, развитие связной 

речи у детей дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие-конспект.СПб.: 

«Детство-ПРЕСС»,2002. 

5.     Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий. Выпуски 1, 2. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

6. Сенечкина В.В. Конспекты по формированию связной речи практическими 

методами на примере рассказов цепной структуры: методическое пособие: 

Мурманск.:2004. 

7. Набор пособий для работы над речевым дыханием. 

8. Настольные логопедические игры для детей 5-7 лет 

9. Предметные картинки на все изучаемые звуки. 

10. ТеремковаН.Э. Логопедические задания для детей 5-7 лет с ОНР.Альбом 

1/Н.Э.Теремкова.-М.:Издательство «ГНОМ и Д», 2008. 

11. ТеремковаН.Э. Логопедические задания для детей 5-7 лет с ОНР.Альбом 

2/Н.Э.Теремкова.-М.:Издательство «ГНОМ и Д», 2008. 

12. ТеремковаН.Э. Логопедические задания для детей 5-7 лет с ОНР.Альбом 

3/Н.Э.Теремкова.-М.:Издательство «ГНОМ и Д», 2008. 

13. ТеремковаН.Э. Логопедические задания для детей 5-7 лет с ОНР.Альбом 

4/Н.Э.Теремкова.-М.:Издательство «ГНОМ и Д», 2008. 

14. Тематические словари в картинках. 

15. Филичева Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста практическое пособие/Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.-М.:Айрис-пресс,2007. 

 

Картотека автоматизации всех групп звуков 

1. Азова О.Е., Чернова О.О. Учим звуки [ш], [ж]. Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет. - М.,2014. 

2. Азова О.Е., Чернова О.О. Учим звуки [с], [с’]. Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет. - М.,2014. 

3. Азова О.Е., Чернова О.О. Учим звуки [ч], [щ]. Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет. - М.,2014. 

4. Азова О.Е., Чернова О.О. Учим звуки [з], [з’], [ц]. Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. - М.,2014. 

5. Азова О.Е., Чернова О.О. Учим звуки [р], [р’], [л], [л’]. Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. - М.,2014. 

6. Азова О.Е., Чернова О.О. Учим звуки [с]- [ш], [з] - [ж], [с] – [ч] , [ч] –[ ц], [ш] – 

[с’] Домашняя логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. - М.,2014. 

7. Баскакина И.В. Свистелочка. Логопедические игры/И.В.Баскакина, 

М.И.Лынская.-М.:Айрис-пресс,2014. 

8. Баскакина И.В. Звенелочка. Рабочая тетрадь для испракления недостатков 

произношения звука З/И.В.Баскакина, М.И.Лынская.-М.:Айрис-пресс,2014. 
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9. Баскакина И.В. Цоколочка. Логопедические игры/И.В.Баскакина, 

М.И.Лынская.-М.:Айрис-пресс,2019. 

10. Баскакина И.В. Жужжалочка и шипелочка. Логопедические 

игры/И.В.Баскакина, М.И.Лынская.-М.:Айрис-пресс,2014. 

11. Баскакина И.В. Чаепитие на даче у Ч. Логопедические игры/И.В.Баскакина, 

М.И.Лынская.-М.:Айрис-пресс,2019. 

12. Баскакина И.В. Приключения Л. Логопедические игры/И.В.Баскакина, 

М.И.Лынская.-М.:Айрис-пресс,2019. 

13. Баскакина И.В. День рождения Р. Логопедические игры/И.В.Баскакина, 

М.И.Лынская.-М.:Айрис-пресс,2013. 

14. Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника/Л.А.Комарова.-М.:Издательство ГНОМ,2015. 

15. Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника/Л.А.Комарова.-М.:Издательство ГНОМ,2015. 

16. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника/Л.А.Комарова.-М.:Издательство ГНОМ,2014. 

17. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника/Л.А.Комарова.-М.:Издательство ГНОМ,2015. 

18. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника/Л.А.Комарова.-М.:Издательство ГНОМ,2014. 

19. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч Щ в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника/Л.А.Комарова.-М.:Издательство ГНОМ,2014. 

20. Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника/Л.А.Комарова.-М.:Издательство ГНОМ,2015. 

21. Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника/Л.А.Комарова.-М.:Издательство ГНОМ,2015. 

22. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника/Л.А.Комарова.-М.:Издательство ГНОМ,2015. 

23. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника/Л.А.Комарова.-М.:Издательство ГНОМ,2013. 

24. Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника/Л.А.Комарова.-М.:Издательство ГНОМ,2015. 

25. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков у детей: 

дидактический материал для логопедов/Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.-

М.:Издательство ГНОМ и Д,2007. 

26. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков у детей: 

дидактический материал для логопедов/Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.-

М.:Издательство ГНОМ и Д,2007. 

27. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных Л Ль звуков у 

детей: дидактический материал для логопедов/Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.-

М.:Издательство ГНОМ и Д,2007. 

28. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных РРь звуков у 

детей: дидактический материал для логопедов/Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.-

М.:Издательство ГНОМ и Д,2007. 
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29. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №1 для закрепления 

произношения свистящих звуков С,З,Ц у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей/Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.-М.:Издательство 

ГНОМ и Д,2016. 

30. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №2 для закрепления 

произношения свистящих звуков Сь,Зь, у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей/Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.-М.:Издательство 

ГНОМ и Д,2016. 

31. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №3 для закрепления 

произношения шипящих звуков Ш,Ж у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей/Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.-М.:Издательство 

ГНОМ и Д,2016. 

32. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №4 для закрепления 

произношения шипящих звуков Ч,Щ у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей/Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.-М.:Издательство 

ГНОМ и Д,2016. 

33. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №5 для закрепления 

произношения звука Л у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и 

родителей/Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.-М.:Издательство ГНОМ и Д,2016. 

34. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №6 для закрепления 

произношения звука Ль у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и 

родителей/Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.-М.:Издательство ГНОМ и Д,2016. 

35. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №7 для закрепления 

произношения звука Р у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и 

родителей/Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.-М.:Издательство ГНОМ и Д,2016. 

36. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №8 для закрепления 

произношения звука Рь у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и 

родителей/Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.-М.:Издательство ГНОМ и Д,2016. 

37. Логопедическое лото «Говори правильно [л]». «Говори правильно [р]». 

38. Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия .-М.: ООО ТД «Издательство Мир 

книги», 2008. 

 

Работа по предупреждению и преодолению нарушений слоговой   структуры 

слова. 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений    слоговой 

структуры слов у детей.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2004. 

2. Епифанова О.В. Логопедия (уточнение и коррекция слоговой структуры слов). 

Разработк     занятий с детьми дошкоьноговозрста. Выпуск 2/ Сост.О.В.Епифанова – 

ВОЛГОГРАД: Учитель-АСТ,2004. 

3. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом для 

индивидуальной работы с детьми 4-6 лет к пособиям «Учись говорить правильно».-

М.:Издательство ГНОМ и Д,2002. Ксерокопия 

 

Работа по развитию фонематического слуха  и формирования 

фонематического восприятия 
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1. Агранович  З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий 

для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2005  

2. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков. 

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков. 

4. Символы звуков. 

5. «Запомни, покажи» 

6. «Запомни, назови» 

7. Музыкальные инструменты (барабан, металлофон, дудочка) 

 

Работа по формированию навыков звукового анализа и для обучения грамоте 

1. Подвижная азбука. 

2. Схемы для звуко-слогового анализа слова. 

3. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги. 

4. Логопедический букварь. 

5. Тетрадь дошкольника 6-7 лет. 

6. Ткаченко Т.А. специальные символы в подготовке детей 4 лет к обучению 

грамоте: пособие для воспитателей, логопедов и родителей. -М.: «Издательство 

ГНОМ и Д»,2002.ксерокопия  

 

Логопедические игры и упражнения: домашние задания. 

1. Логопедические тетради на звуки. 

2. Звуковые кубики 

3. «Прочитай по первым звукам» 

4. «Калейдоскоп звуков» 

5. Схемы предложения 

6. Сигнальные карточки: гласный-согласный; звонкий-глухой;

 твердый- мягкий. 

 

Грамматический строй речи 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Формирование 

грамматического строя речи. Методическое пособие для воспитателей.-3-7 лет.-

М.:Мозаика-Синтез,2004. 

2. Гризик Т.И. Занимательная грамматика: пособие для обследования и 

закрепления грамматического строя речи у детей 5-6 лет/Т.И.Гризик.-

М.:Просвещение, 2006. 

3. КоноваленкоВ.В., Коноваленко С.В. Антонимы. Картинный дидактический 

материал для занятий и игровой деятельности с детьми старшего дошкольного и 

младшего школьного  возраста. Пособие для педагогов и родителей.-

М.:Издательство «ГНОМ и Д», 2004.  

4. Левчук Е.А. Грамматика  в сказках и историях. Цикл домашних заданий по 

развитию речи у детей  дошкольного возраста.-СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС,2004. 

5. «Назови ласково» 

6. «Мой, моя, моё, мои» 
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Грамматика в играх и картинках (по темам недели) 

1. «Один-много» 

2. «Новое слово» 

3. «Какой? Какое? Какие?» 

4. «Скажи наоборот» 

5. «Назови ласково» 

6. «Без чего» 

 

Словарный запас 

1. АрефьеваЛ.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет: 

Методическое пособие. М.:ТЦ Сфера,2007. 

2. АграновичЗ.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития  речи у дошкольников с 

ОНР.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2005 

3. Предметные картинки (тематические папки) 

4. Предметные картинки на подбор антонимов. 

5. Предметные картинки на подбор синонимов. 

6. «Противоположности» 

 

Фразовая и связная речь 

1. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 1. Мир 

растений/Н.Е.Арбекова. – М.: Издательство ГНОМ, 2013.  

2. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 2. Мир 

животных/Н.Е.Арбекова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014 .  

3. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 3. Мир 

человека/Н.Е.Арбекова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014.  

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Альбом 1. Мир 

растений/Н.Е.Арбекова. – М.: Издательство ГНОМ, 2013.  

5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Альбом 2. Мир 

животных/Н.Е.Арбекова. – М.: Издательство ГНОМ, 2013 .  

6. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 3. Мир 

человека/Н.Е.Арбекова. – М.: Издательство ГНОМ, 2013.  

7. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 1. Мир 

растений/Н.Е.Арбекова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014.  

8. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 2. Мир 

животных/Н.Е.Арбекова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014 .  

9. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 3. Мир 

человека/Н.Е.Арбекова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. 

10. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Развитие диалогического 

общения: методическое пособие для воспитателей.-М.:Мозаика-Синтез,2005. 

11. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи.-СПб.:Издательский Дом «Литера», 

2004. 

Развитие высших психических функций. 

1. Развивающая игра для дошкольников «Найди четвертый лишний 1» 

2. Развивающая игра для дошкольников «Найди четвертый лишний 2» 
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3. «Кто внимательный?» 

4. «Танграм», «Монгольская игра» 

5. Теремкова Н.Е. Практический тренажер по развитию речи, внимания, памяти, 

мышления, восприятия 1 выпуск/Н.Е.Теремкова.- 2016. 

6. Теремкова Н.Е. Практический тренажер по развитию речи, внимания, памяти, 

мышления, восприятия 2 выпуск/Н.Е.Теремкова.- 2016. 

7. Теремкова Н.Е. Практический тренажер по развитию речи, внимания, памяти, 

мышления, восприятия 3 выпуск/Н.Е.Теремкова.- 2016. 

8. Теремкова Н.Е. Практический тренажер по развитию речи, внимания, памяти, 

мышления, восприятия 4 выпуск/Н.Е.Теремкова.- 2016. 

9. Ткаченко Т.А. Большая книга знаний и упражнений на развитие связной речи 

малыша.-М.: ИздательствоЭксмо,2006. 

10. Ткаченко Т.А Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи 

у дошкольников. Выпуски: 1,2,3. Методическое пособие и демонстрационный 

материал для логопедов, воспитателей и родителей.-М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2003. 

11. «Что перепутал художник» 

12. «Несуществующие животные» 

13. «Пять картинок» 

14. Разрезные картинки (по темам недели) 

15. Пазлы 

 

Развитие мелкой моторики и графических навыков  

1. Игры для развития мелкой моторики. 

2. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. и др. Готовим руку к письму. – ООО «Росмэн–

Издат», 2001 

3. Косинова Е.М. Уроки логопеда. Игры для развития речи.- ООО «Издательство 

«Эксмо»,2005. 

4. Крупенчук О.И. Готовим руку к письму: рисуем по клеточкам. –СПб.: 

Издательский дом «Литера»,2006. 

5. Крупенчук О.И. Готовим руку к письму: контур, линия, цвет.. –СПб.: 

Издательский дом «Литера»,2005. 

6. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики- развиваем речь! Старшаягрупа детского 

сада.- СПб.:Издательский дом «Литера»,2011. 

7. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики- развиваем речь! Подготовительнаягрупа 

детского сада.- СПб.:Издательский дом «Литера»,2011. 

8. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры.- СПб.:Издательский дом «Литера»,2005. 

9. Учимся писать. – ООО «Росмэн – Издат», 2001 

10. «Веселые шнурочки» 

11. Трафареты 

12. Счетные палочки, спички. 

13. «Загадочные палочки» 

14. «Пройди лабиринты» 

15. Прописи «Обучение грамоте», «Подготовка к письму» 
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    Адаптированной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

Трубчевский детский сад комбинированного вида «Теремок» предусмотрено также 

использование ДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в том числе 

расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и электронных 

ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

   При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания 

необходимо руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации, в 

том числе в части предоставления приоритета товарам российского производства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

3.6. Календарный план воспитательной работы50. 

Модули Название мероприятия Группы Ответствен 

ные 

Сентябрь  

Праздничный 

событийный 

календарь 

-День знаний 

- День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

- День освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков 

- День дошкольного работника 

все группы ст.воспитатель 

воспитатели 

муз.руководит. 

Традиции 

детского сада 

- Оформление выставки 

«Фитокомпозиция». 

- Неделя безопасности. 

все группы ст.воспитатель 

воспитатели 

Занятия Ежедневно реализация воспитательных 

задач по планам педагогов в 

соответствии с расписанием ОД. 

все группы педагоги 

ДВС: 

- «Спасатели 

МЧС» 

- «Юные 

волонтеры» 

 

- Квест-игра «На помощь доктору 

Айболиту». 

- Трудовой десант. 

- Экскурсия в сквер: возложение цветов 

к Вечному огню. 

 

старшая, 

 

подготови

тельная  

воспитатели 

Музейная 

педагогика 

- Оформление мини-музеям «Край мой 

родной, овеянный славой» (день города) 

все группы ст.воспитатель 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

- Реализация проекта «Моя семья» все группы воспитатели 

РППС Событийный дизайн:   

                                                   
50 В модуль «Праздничный событийный календарь» включен примерный перечень основных 

государственных и народных праздников, памятных дат – ФАОП ДО, пункт 54.1. 
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- оформление мини-музеев, 

- выставка «Памятные места 

Трубчевска». 

все группы 

вестибюль 

воспитатели 

ст.воспитатель 

Работа с 

родителями 

- Фотовыставка «Как я провел лето все группы 

 

воспитатели 

 Октябрь 

Праздничный 

событийный 

календарь 

- Международный день пожилых людей 

- День защиты животных 

- День учителя 

-День отца в России 

все группы воспитатели 

 

Традиции 

детского сада 

- Осенний праздник  

- Конкурс «Лучшая поделка из 

природного материала» 

все группы 

 

муз.руковод. 

воспитатели 

ст.воспитатель 

Занятия Ежедневно реализация воспитательных 

задач по планам педагогов в 

соответствии с расписанием ОД. 

все группы педагоги 

ДВС: 

- «Спасатели 

МЧС» 

- «Юные 

волонтеры» 

 

- Встреча с сотрудником МЧС 

 

- Акция «Открытка для пожилых 

людей» 

 

старшая, 

 

подготови

тельная 

воспитатели 

Музейная 

педагогика 

- Оформление мини-музея «Природа 

родного края». 

все группы воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

- Фотогазета «Профессии моих 

родителей» 

- Презентация проектов «Профессия 

моих родителей» 

все группы воспитатели 

 

 

 

РППС Событийный дизайн «Осенняя 

фантазия» 

все группы воспитатели 

муз. руковод. 

Работа с 

родителями 

- Участие в конкурсе «Лучшая поделка 

из природного материала»  

- Участие в создании мини-музеев. 

все группы 

 

ст.воспитатель 

воспитатели 

Ноябрь 

Праздничный 

событийный 

календарь 

-  День народного единства 

- День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников ОВД России 

- День матери в России 

все группы муз.руковод. 

воспитатели 

 

Традиции 

детского сада 

- «Осенины» - день рождения, 

родившихся осенью 

все группы муз.руковод. 

воспитатели 

Занятия Ежедневно реализация воспитательных 

задач по планам педагогов в 

соответствии с расписанием ОД. 

все группы педагоги 

ДВС: 

- «Спасатели 

 

- Образовательное событие «Спасение 

 

старшая, 

воспитатели 
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МЧС» 

- «Юные 

волонтеры» 

медвежонка Умки» 

- Этические беседы «Что такое 

бескорыстная помощь», «Кто помощь 

оказывает, о тех добрые слова 

сказывают». 

 

подготови

тельная 

Музейная 

педагогика 

Оформление мини-музея  «Наша родина 

- Россия»  

все группы 

 

воспитатели 

 

Ранняя 

профориентация 

«Мастерская профессий» - изготовление 

лепбуков. 

все группы 

 

воспитатели 

 

РППС Пополнение физкультурных центров 

нетрадиционным оборудованием. 

все группы 

 

воспитатели 

 

Работа с 

родителями 

Мастерская «Умелые ручки» - изготов- 

ление нетрадиционного оборудования. 

все группы 

 

воспитатели 

 

Декабрь 

Праздничный 

событийный 

календарь 

- День неизвестного солдата 

- Международный день инвалидов 

- День добровольца (волонтера) в 

России 

- День героев Отечества.  

- День Конституции РФ 

все группы 

 

 

 

воспитатели 

 

Традиции 

детского сада 

- Сезонный праздник «Новый год». 

- Экологическая акция «Покормите 

птиц зимой». 

все группы муз.руководит 

ст.воспитатель 

воспитатели 

Занятия Ежедневно реализация воспитательных 

задач по планам педагогов в 

соответствии с расписанием ОД. 

все группы педагоги 

ДВС: 

- «Спасатели 

МЧС» 

- «Юные 

волонтеры» 

 

- Игра-соревнование «Полоса 

препятствий». 

- Творческая мастерская «Новогодние 

подарки». 

 

старшая, 

 

подготови

тельная 

воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Мастерская деда Мороза. Выставка 

елочных игрушек. 

все группы ст.воспитатель 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Организация сюжетно-ролевых, 

дидактических игр по теме 

«Современные профессии» 

все группы воспитатели 

РППС Смотр-конкурс оформления групп 

«Зимняя сказка» 

все группы ст.воспитатель 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Участие в экологической акции 

«Покормите птиц зимой» 

все группы 

 

воспитатели 

 

Январь 

Праздничный 

событийный 

календарь 

- День снятия блокады Ленинграда  

- День памяти жертв Холокоста 

все группы воспитатели 

 

Традиции - Акция «Снежная сказка» - постройки все группы ст.воспитатель 
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детского сада из снега. воспитатели 

Занятия Ежедневно реализация воспитательных 

задач по планам педагогов в 

соответствии с расписанием ОД. 

все группы педагоги 

ДВС: 

- «Спасатели 

МЧС» 

- «Юные 

волонтеры» 

 

- «Я здоровье сберегу – сам себе я помо 

гу» - цикл образовательных ситуаций. 

- Акция «Чистые дорожки» (участок 

младшей группы) 

 

старшая, 

 

подготови

тельная 

воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Посиделки «Коляда, коляда» все группы муз.руководит 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Игровая программа «Все профессии 

нужны, все профессии важны» 

все группы воспитатели 

РППС Оформление русской избы. все группы муз.руководит. 

ст.воспитатель 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Участие в акции «Снежная сказка» - 

постройки из снега. 

все группы ст.воспитатель 

воспитатели 

Февраль 

Праздничный 

событийный 

календарь 

- День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в  

Сталинградской битве 

- День российской науки 

- День памяти о россиянах, 

исполнявших долг за пределами 

Отечества 

- Международный день родного языка 

все группы воспитатели 

Традиции 

детского сада 

- «День защитника Отечества» все группы муз.руководит 

ст.воспитатель 

воспитатели 

Занятия Ежедневно реализация воспитательных 

задач по планам педагогов в 

соответствии с расписанием ОД. 

все группы педагоги 

ДВС: 

- «Спасатели 

МЧС» 

 

- «Юные 

волонтеры» 

 

- Проведение игры-тренинга «Сам себе 

доктор» с применением 

оздоровительных технологий. 

- Проведение группового сбора «Уроки 

доброты». 

 

старшая, 

 

 

подготови

тельная 

воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Оформление мини-музея «Воинская 

доблесть и слава» 

все группы воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Творческий проект «Кем быть?» подготови- 

тельная 

воспитатели 

РППС Разработка творческих проектов 

«Оформление музыкального зала для 

все группы педагоги 
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проведения 8 марта»  

Работа с 

родителями 

- Социальная акция «Зимние забавы» 

(пропаганда здорового образа жизни) 

все группы 

 

ст.воспитатель 

воспитатели 

Март 

Праздничный 

событийный 

календарь 

- День воссоединения Крыма с Россией 

- Всемирный день театра 

все группы 

 

воспитатели 

 

Традиции 

детского сада 

- Праздники «Масленица»,  

- «Международный женский день»    

все группы муз.руководит 

ст.воспитатель 

воспитатели 

Занятия Ежедневно реализация воспитательных 

задач по планам педагогов в 

соответствии с расписанием ОД. 

все группы педагоги 

ДВС: 

- «Спасатели 

МЧС» 

- «Юные 

волонтеры» 

 

- Викторина «Безопасное поведение 

дома и на улице». 

- Организация мастерской «Ремонт 

игрушек»  

 

старшая, 

 

подготови

тельная 

воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Проект «Широкая масленица» все группы педагоги 

Ранняя 

профориентация 

Встречи с интересными людьми. все группы воспитатели 

РППС - Дизайнерское оформление 

музыкального зала к 8 марта. 

- Событийный дизайн «Весна-красна» 

все группы 

 

воспитатели 

 

Работа с 

родителями 

Мастер-классы по темам, выбранным 

родителями и/ или педагогами 

все группы 

 

воспитатели 

 

Апрель 

Праздничный 

событийный 

календарь 

- День космонавтики 

 

все группы 

 

воспитатели 

Традиции 

детского сада 

- Народный праздник «Пасха» 

- Неделя «Безопасности» 

все группы ст.воспитатель 

воспитатели 

Занятия Ежедневно реализация воспитательных 

задач по планам педагогов в 

соответствии с расписанием ОД. 

все группы педагоги 

ДВС: 

- «Спасатели 

МЧС» 

- «Юные 

волонтеры» 

 

- Презентация «Путешествие в страну 

Безопасность» 

- Мини-проект «Добрые дела» 

 

 

старшая, 

 

подготови

тельная 

воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Серия экскурсий в краеведческий музей 

(ко дню космонавтики) 

все группы воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Экскурсии к социальным партнерам (по 

плану воспитателей) 

все группы воспитатели 
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РППС Озеленение территории ДОУ. все группы педагоги 

Работа с 

родителями 

Благотворительная акция «Чистый 

двор» (территория ДОУ) 

все группы педагоги 

Май 

Праздничный 

событийный 

календарь 

- Праздник Весны и Труда 

- Международный день семьи 

- День детских общественных 

организаций в России 

- День славянской письменности и 

культуры 

все группы педагоги 

Традиции 

детского сада 

- Праздник «День победы», 

- Выпускной бал. 

все группы педагоги 

Занятия Ежедневно реализация воспитательных 

задач по планам педагогов в 

соответствии с расписанием ОД. 

все группы педагоги 

ДВС: 

- «Спасатели 

МЧС» 

- «Юные 

волонтеры» 

 

Спортивное развлечение с участием 

родителей «Юные спасатели» 

- Экскурсия к мемориалу «Вечный 

огонь». Возложение цветов.  

- Творческая мастерская «Открытка 

ветерану» 

 

старшая, 

 

подготови

тельная 

воспитатели 

Музейная 

педагогика 

- Создание музейной экспозиции в 

группах «День Победы». 

- Экскурсия к памятнику «Аллея 

героев». 

все группы 

 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Разработка технологических карт 

сюжетно-ролевых игр (современные 

професии) 

все группы 

 

воспитатели 

РППС - Оформление помещений детского сада 

ко Дню Победы, акция «Окна Победы». 

- Совместное дизайнерское оформление 

помещений д/с к выпускному балу 

все группы 

 

подготови- 

тельная 

педагоги 

Работа с 

родителями 

- Участие в акции «Окна Победы» 

- Участие в проведении «Бала 

выпускников» 

все группы 

подготови- 

тельная 

воспитатели 

Условные обозначения: ОД –  образовательная деятельность (занятия), 

                                        ДВС – детско-взрослые сообщества, 

                                        РППС – развивающая предметно-пространственная среда 
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3.7. Часть,  формируемая участниками образовательных 

отношений. 
   Психолого-педагогические условия. 

Для успешной реализации вариативной части должны быть обеспечены следующие 

условия:  

• активная поддержка родителей (законных представителей), вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность; 

• использование форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным особенностям; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• предоставление детям возможности выбора материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях. 

Материально-техническое обеспечение реализации вариативной части. 

   Специальных требований, отличных от требований к материально-техническому 

обеспечению обязательной части образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детский сад «Теремок», вариативная часть не предъявляет. 

Она  предусматривает необходимость в: 

• учебно-методическом комплекте различных развивающих игр; 

• техническом и мультимедийном сопровождении образовательной 

деятельности; 

• услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Вариативная часть  реализуется с методическим сопровождением: 

• парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» 

• методические рекомендации для воспитателя (с темами и рекомендациями по 

организации и проведению занятий); 

• информация для родителей (консультации, буклеты, папки передвижки); 

• сборник дидактических игр; 

• сборник сказок по финансовой грамотности; 

• раздаточные и дидактические материалы по финансовой грамотности; 

• художественная литература для организации занятий по финансовой 

грамотности 

• Обучающий видеоконтент 

Серия видео-мультфильмов «Уроки тетушки Совы»: 

Азбука денег тетушки Совы: Что такое деньги?  

Азбука денег тетушки Совы: Умение экономить. 

Азбука денег тетушки Совы: Семейный бюджет. 

Азбука денег тетушки Совы: Карманные деньги. 

Азбука денег тетушки Совы: Потребности и возможности. 

Азбука денег тетушки Совы: Домашние питомцы. 
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Азбука денег тетушки Совы: Работа и зарплата. 

Мультфильм Фиксики: Деньги. 

• Сборник стихотворений местных поэтов (литературное объединение 

«Горизонт». 

• Альбом «Достопримечательности Трубчевска» 
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4.Дополнительный 

раздел. 
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4.1.Краткая презентация АОП ДО Трубчевский детский сад 

комбинированного вида «Теремок». 

 
   Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

Трубчевский детский сад комбинированного вида «Теремок»  способствует 

реализации прав детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. При включении ребенка с речевыми нарушениями в 

образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения обязательным 

условием является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-педагогического  сопровождения.   

   По данным диагностического обследования и на основании заключения Брянской 

областной психолого-медико-педагогической комиссии в группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР  МБДОУ Трубчевский детский сад 

комбинированного вида «Теремок» зачисляются дети 5-7 лет с общим недоразвитием 

речи III уровня. 

 В детском саду функционируют 2 группы компенсирующей направленности 

• для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

• для детей от 6 до 7(8) лет (подготовительная к школе группа) 

   Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

   Обязательная часть программы соответствует федеральной адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022). 

   Содержание образовательной деятельности по  профессиональной  коррекции  

развития речи детей разработано с учетом контингента обучающихся групп 

компенсирующей направленности детского сада (дети с ОНР III уровня). 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений  представлена  

- парциальной программой «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности», разработанной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее — ФГОС ДО), материалов книги А.Д. Шатовой «Тропинка в 

экономику» (2015), как усиление реализации задач по финансовой грамотности. 
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- региональным компонентом во всех  видах совместной и самостоятельной 

деятельности обучающихся с ТНР  с 5 до 7(8) лет. 

 Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40%. 

   Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) 

обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение.                               

   Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с ОВЗ, 

будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями. Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия 

для работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-

логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть 

четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у детей. 

  Взаимодействие педагогов Организации с родителями (законными 

представителями)  направлено на повышение педагогической культуры родителей. 

Задача педагогов – активизировать роль родителей(законных представителей)  в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

   Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека. 

   Основной целью работы с родителями (законными представителями)  является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей)  в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 
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– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

с ТНР(ОНР III уровня) и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей)  в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье 

и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в социальных 

сетях и др.);  

   Планируемый результат работы с родителями: 

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

коррекции, обучения и воспитания, досуга, 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 
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4.2. Приложение. 

4.2.1. Общие сведения о коллективе детей (2023-2024 учебный год) 

Контингент обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп детей девочек мальчиков 

От 5 до 6 лет компенсирующая  1 10 4 6 

От 6 до 7 лет компенсирующая 1 12 6 6 

Группа Националь 

ность 

Социально-эмоцио- 

нальная сфера 

Уровень моторной 

активности 

Старшая КН 10  

РФ 

Плаксивость –        1 

Неусидчивость -    0 

Неуверенность -    2 

Малого уровня 

подвижности -        2 

Среднего уровня 

подвижности -         8 

Высокого уровня 

подвижности -         0 

Группы здоровья 

I группа II группа III группа IY группа Y группа 

6 3 1 - - 

Подготовит. КН 12  

РФ 

Плаксивость –        0 

Неусидчивость -    3 

Неуверенность -    2 

Малого уровня 

подвижности -        1 

Среднего уровня 

подвижности -         5 

Высокого уровня 

подвижности -         6 

Группы здоровья 

I группа II группа III группа IY группа Y группа 

5 6 1 - - 
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4.2.3. Общие сведения о  родителях (законных представителях). 

Социальный статус родителей 

Критерии сравнения  Параметры Количество 

Особенности семьи Полные 18 

Одинокие 2 

В разводе  2 

Вдовы/вдовцы - 

Опекуны - 

Многодетные 5 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 18 

Живут с родителями 2 

Снимают жилье 2 

Образование Высшее 9 

Неполное высшее - 

Среднее - 

Среднее специальное 31 

Неполное среднее - 

Социальный состав Интеллигенция - 

Рабочие 19 

Служащие 13 

Домохозяйки 8 

Предприниматели - 
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4.2.3. Общие сведения о коллективе  педагогов. 

 

Средний возраст педагогического коллектива составляет 47 года. 

Сведения о педагогическом коллективе 

Характеристика кадрового состава Количество 

человек/% 

По образованию Высшее педагогическое 7 / 78% 

Среднее педагогическое 2 / 22% 

Другое - 

По стажу До 5 лет - 

От 5 до 10 лет - 

От 10 до 15 лет - 

Свыше 15 лет 9/ 100% 

По результатам 

аттестации 

Высшая квалификационная категория 9 / 100% 

Первая квалификационная категория - 

Не имеет квалификационной категории - 

Соответствие занимаемой должности - 

 

Повышение квалификации педагогических работников ДОУ 

№ ФИО педагога Должность Организация Год 

1. Дивакова В.В. заведующий БИПКРО 2021 

2. Карева Т.А. учитель-логопед БИПКРО 2022 

3. Кондратова Р.В. воспитатель БИПК 2021 

4. Коровкина В.И. воспитатель БИПК 2021 

5. Максютенко Т.А. воспитатель БИПКРО 2021 

6. Мартынова М.Г. воспитатель БИПКРО 2021 

7. Пономарева Н.В. муз.руководитель БИПК 2021 

8. Турлак А.А. ст.воспитатель БИПК 2021 

9. Яковина Н.М. учитель-логопед БИПКРО 2022 
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	В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развива...
	Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует...
	Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по...
	Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их сло...
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	2.2.2. Характер взаимодействия с другими детьми.
	Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с ...
	Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого,...
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