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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  «Лесновский центр образования имени 

героя Советского Союза Н.А. Боброва», дошкольного отделения №»2 (далее – Программа), 

разработана и утверждена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и с учетом Федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО).  

  

           В качестве нормативно-правового обоснования Программы выступают:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

- Федеральная адаптированная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденная Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24.11.2022, № 1022;  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 28.09.2020, вступили в 

силу 01.01.2021).  

 

     В части формируемой участниками образовательных отношений программа 

разработана с использованием:  

1. «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Н.В. 

Нищева.   

2. Парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

авторы Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2002 г. 

 

            Программа создана рабочей группой педагогического коллектива Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  «Лесновский 

центр образования имени героя Советского Союза Н.А. Боброва». 

           Особенностью АОП является «реализация общеобразовательных задач с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ТНР 

(ОНР)». 

          Программа определяет требования к объему, содержанию образования, 

планируемым результатам, модели организации образовательно-воспитательного 

процесса. 

           Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей  с ТНР (ОНР)в в различных видах 

деятельности: предметной, игровой, коммуникативной, познавательно – 

исследовательской. 

           Согласно требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО), программа направлена на создание условий для развития 
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дошкольника, открывающих возможности для позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; на создание развивающей образовательной среды как 

системы социализации и индивидуализации детей. 

            Согласно ФАОП ДО содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение детей с 

ТНР (ОНР) в социум и обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала, учитывает особые образовательные потребности 

обучающихся с ТНР (ОНР), удовлетворение которых реализует возможности общего 

образования. Следуя рекомендациям ФАОП ДО, организационный раздел АОП содержит 

календарный план воспитательной работы. 

            Программа ориентирована на детей c тяжелыми нарушениями речи старшего 

дошкольного возраста  (5 – 7 лет).  

          Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст.14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.2. Цели и задачи реализации АОП 

  

Цель реализации АОП на основе ФАОП ДО (п.10.1.): 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 АОП на основе ФАОП ДО (п.10.2.):  

 реализация содержания АОП ДО;  

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

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

языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми;  
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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 ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования.  

  

Цели АОП для детей с ТНР:  

 обеспечить всестороннее и гармоничное развитие личности детей в группах 

компенсирующей направленности в ДОО в различных видах общения и деятельности с 

учетом специфики характерных ограничений для детей с тяжелыми нарушениями речи;  

 обеспечить условия для овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью, коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты.  

Задачи  

В области общего развития:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

эмоционального благополучия;  

 равное обеспечение возможностей для развития детей независимо от их 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей и особенностей, характерных для детей с тяжелыми нарушениями речи;  

 создание условий для развития детей в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и культурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

 организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы в 

формах игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка;  

 обеспечение поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

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

здоровья детей;  

 развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках;  
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 развитие  познавательной  активности,  любознательности, 

 стремления  к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи детей;  

 пробуждение творческой активности, инициативы детей, желания 

самореализации в творческой деятельности.  

В области компенсации нарушений речи:  

 развитие навыков правильной речи;  

 устранение дефектов звукопроизношения;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям).  

В образовательных областях:  

Речевое развитие:  

 развитие импрессивной и экспрессивной речи;  

 развитие фонематической системы речи;  

 развитие фонетической стороны языка;  

 развитие  речевого  общения,  коммуникативных  навыков, 

 разговорной диалогической речи.  

Познавательное развитие:  

 сенсорное развитие;  

 развитие психических функций;  

 формирование целостной картины окружающего мира, способности и 

интереса к познавательно-исследовательской деятельности;  развитие математических 

представлений.  

Художественно-эстетическое развитие:  

 развитие восприятия художественной литературы, музыки;  

 развитие  эмоциональной  сферы,  эстетического  вкуса 

 различными изобразительными средствами;  

 развитие творческого мышления и способностей в процессе 

конструирования и моделирования, средствами различных видов творческой 

деятельности;  

  развитие музыкальных способностей, чувства ритма.  

Социально-коммуникативное развитие:  

 формирование норм поведения, гендерных и гражданских чувств;  

формирование позитивного отношения к труду;  развитие коммуникативных навыков.  

Физическое развитие:  

 формирование интереса к физической активности, основных двигательных 

навыков;  

 формирование представления об элементарных нормах и правилах 

здорового образа жизни.  

                 1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

           «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Н. 

В. Нищева.  
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           Целью данной программы является построение системы работы в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников.  

           Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

           Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования.  

           Цели и задачи Парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», авторы Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева  представлены в «Рабочей 

программе воспитания» во 2 главе АОП ТНР п.2.4.2.1. 

1.4. Принципы и подходы к формированию АОП 

  

Общие принципы для детей с ОВЗ представлены на основе ФГОС и ФАОП ДО  

(п.10.3):   

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. 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 ТНР на основе ФАОП ДО (п.10.3.3):  
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1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только 

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

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с 

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

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи).  

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со ФГОС и ФАОП ДО АОП предполагает всестороннее 

социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. 

Деление АОП на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами АОП 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;  

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей программы. За Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей).  

В программу заложены следующие подходы к ее формированию и реализации.  

- Подход, основанный на идее целостности развития ребенка в условиях 

эмоционально насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, дающего 

возможность активно действовать и творить образовательного процесса.  

- Культурно-исторический подход, рассматривающий формирующуюся в 

процессе образования личность как продукт освоения индивидом ценностей культуры.  

- Подход, учитывающий современность программы, ориентированный на 

ребенка XXI века.  

- Подход к образованию дошкольника как педагогическому сопровождению; 

как создание условий, стимулирующих развитие личности.  

- Системно-деятельный подход, способствующий формированию 

познавательных интересов и действий ребенка в различных видах деятельности, 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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предполагающий, что дети самостоятельно делают «открытия», узнают новое путем 

решения проблемных задач; включающий развитие креативности и овладение культурой.  

- Дифференцированный подход к особенностям развития детей с речевыми 

нарушениями.  

- Интегрированный подход: основой планирования содержания 

образовательных областей является планирование, обеспечивающее концентрированное 

изучение материала и коррекционной работы.  

-  

 1.5. Механизмы адаптации АОП к потребностям детей (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений)  

           Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных 

потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи предполагает:  

• Конкретизацию задач и содержания ФАОП ДО для детей с ТНР с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей 

контингента воспитанников дошкольной образовательной организации;  

• Вариативность планируемых результатов освоения ФАОП ДО для детей с ТНР в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

• Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы, использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего 

развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его 

потенциальных возможностей;  

• Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания АОП ДО, отбор конкретного 

содержания воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой 

возрастной группе на основе результатов психолого-педагогического изучения 

имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня развития 

психологического и речевого базиса, особенностей деятельности;  

• Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 

недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и 

речи детей с тяжелыми нарушениями речи.  

• Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи, этапов и методов ее реализации.  

• Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АОП 

ДО. 

• Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей;  

• Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в 

режиме дня.  
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                   1.6. Значимые характеристики для разработки и реализации АОП 

           Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа  «Лесновский центр образования имени героя Советского Союза Н.А. Боброва», 

дошкольное отделение №2 расположено по адресу: п. Стеклянный, д.45. Участок озеленен, 

оснащен игровым оборудованием, имеется спортивная площадка. 

            Образовательная деятельность осуществляется в группе комбинированной 

направленности для детей с ТНР. Группа  комплектуется на основе заключения 

территориальной психолого – медико - педагогической комиссией. Основными 

участниками реализации программы являются дети  старшего дошкольного возраста (5 – 8 

лет),  родители (законные представители) детей с ТНР, педагоги. Предельная наполняемость 

групп комбинированной направленности определяется с учётом рекомендаций СанПиН. 

           При построении коррекционно-развивающей работы учитываются индивидуальные и 

возрастные особенности детей посещающих группу комбинированной направленности. 

 

 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, в том 

числе с тяжелыми речевыми нарушениями.  

 Особые образовательные потребности дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи.  

 Региональные, этнокультурные, социальные особенности осуществления 

образовательной деятельности.  

  

1.6.1. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, в том 

числе с   тяжелыми речевыми нарушениями 

           Речевое расстройство у дошкольников часто встречается совместно с различными 

особенностями психической деятельности. Нарушения речи ведут за собой отставание в 

общем развитии. Программа опирается на характеристики особенностей развития детей с 

ОНР.  

           Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения.  

           Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития.  

            При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения.  

            Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

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

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 
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недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.  

            Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

            Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха.  

            Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

            На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 

жестами и мимикой;  

           на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

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

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы;  

           на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития;  

           на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.  

           Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений).  

           К тяжёлым нарушениям речи (ТНР) относится общее недоразвитие речи.  

           Общее недоразвитие речи (ОНР) – это различные сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к её звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте.  

           Общее недоразвитие может наблюдаться при наиболее сложных формах детской 

речевой патологии : алалии, афазии, дизартрии, ринолалии. Выделяют четыре уровня 

общего недоразвитие речи (ОНР)  

           У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении дети 

пользуются лепетными словами, однословными предложениями, дополненными мимикой 

и жестами, смысл которых вне ситуации непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1 

уровня резко ограничен; в основном включает отдельные звуковые комплексы, 

звукоподражания и некоторые обиходные слова. При ОНР 1 уровня также страдает 

импрессивная речь: дети не понимают значения многих слов и грамматических категорий. 

Имеет место грубое нарушение слоговой структуры слова: чаще дети воспроизводят 

только звукокомплексы, состоящие из одного-двух слогов. Артикуляция нечеткая, 

произношение звуков неустойчивое, многие из них оказываются недоступными для 
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произношения. Фонематические процессы у детей с ОНР 1 уровня носят зачаточный 

характер: фонематический слух грубо нарушен, для ребенка неясна и невыполнима задача 

фонематического анализа слова.  

            В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются простые 

предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и однотипны по 

содержанию; чаще выражают предметы и действия. При ОНР 2 уровня отмечается 

значительное отставание качественного и количественного состава словаря от возрастной 

нормы: дети не знают значения многих слов, заменяя их похожими по смыслу. 

Грамматический строй речи не сформирован: дети не правильно употребляют падежные 

формы, испытывают трудности в согласовании частей речи, употреблении единственного 

и множественного числа, предлогов и т. д. У детей с ОНР 2 уровня по-прежнему 

редуцируется произношение слов с простой и сложной слоговой структурой, стечением 

согласных. Звукопроизношение характеризуется множественными искажениями, 

заменами и смешениями звуков. Фонематическое восприятие при ОНР 2 уровня 

отличается выраженной недостаточностью; к звуковому анализу и синтезу дети не готовы.  

           Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи 

используют преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных. 

Понимание речи приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение 

сложных грамматических форм (причастных и деепричастных оборотов) и логических 

связей (пространственных, временных, причинно-следственных отношений). Объем 

словарного запаса у детей с ОНР 3 уровня значительно увеличивается: дети употребляют 

в речи практически все части речи (в большей степени – существительные и глаголы, в 

меньшей – прилагательные и наречия); типично неточное употребление названий 

предметов. Дети допускают ошибки в использовании предлогов, согласовании частей 

речи, употреблении падежных окончаний и ударений. Звуконаполняемость и слоговая 

структура слов страдает только в трудных случаях. При ОНР 3 уровня звукопроизношение 

и фонематическое восприятие по-прежнему нарушены, но в меньшей степени.  

           При ОНР 4 уровня дети испытывают специфические затруднения в 

звукопроизношении и повторении слов со сложным слоговым составом, имеют низкий 

уровень фонематического восприятия, допускают ошибки при словообразовании и 

словоизменении. Словарь у детей с ОНР 4 уровня достаточно разнообразен, однако дети 

не всегда точно знают и понимают значение редко встречающихся слов, антонимов и 

синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровня 

испытывают трудности в логическом изложении событий, часто пропускают главное и 

«застревают» на второстепенных деталях, повторяют ранее сказанное.  

 

1.6.2.Особые образовательные потребности детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями 

 

           Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, программа включает:  

   — организацию систематической логопедической помощи в соответствии с 

выявленными нарушениями речи;  

     — организацию координированного взаимодействия педагогических и медицинских 

усилий логопедов, педагогов-воспитателей, медицинских работников, родителей;  

     — организацию дифференцированной образовательной «траектории» в зависимости от 

уровня и вида нарушения речи;  
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      — здоровье сберегающий режим;  

     — педагогическое взаимодействие с семьей в процессе коррекционно-развивающей 

работы.  

 

1.6.3. Региональные, этнокультурные, социальные особенности осуществления 

образовательной деятельности 

           Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании», одним из принципов 

государственной политики в области образования является принцип единства и развития 

этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства, при этом содержание образования должно обеспечивать 

интеграцию личности в системы мировой и национальных культур. Ибо «вне культуры 

настоящее и будущее народов… и государств лишается смысла. Культура представляет 

главный смысл и главную ценность существования человечества» (Д. С. Лихачев).  

           Сегодня очень трудно представить дошкольные учреждения без использования 

регионального материала в содержании воспитания дошкольников. Дети должны знать 

историю, культуру, традиции своего края, города. Нужно не только развивать 

познавательные способности детей, но и разбудить их души, умение видеть, слышать, 

сопереживать и ценить мир, в котором мы живём, а значит дорожить своей Родиной.  

           Региональный материал устанавливает и поддерживает живую связь времен, 

поколений, их преемственность в родном городе, крае.  

           Основные пути реализации регионального компонента в ДОУ:  

1. Исторический:  

- знакомство с историей освоения  Ленинградской области и г. Санкт- Петербурга;  

- изучение биографий знатных земляков, встречи с выдающимися людьми;  

- знакомство с историческими датами местного значения;  

- сбор информации об истории своей улицы, города, края.  

 

2. Культурный:  

- знакомство с традициями национальностей и народов, населяющих Ленинградскую 

область и г. Санкт- Петербурга ;  

- расширение знаний о народных праздниках и участие в них;  

- знакомство с творчеством местных поэтов, музыкантов, художников.  

 

3. Природный:  

- изучение природных комплексов родного края (климат, флора, фауна и т. д.);  

- изучение памятников природы;  

- участие в экологических акциях и проектах.  

 

          Региональный компонент реализуется через все виды познавательной деятельности 

во всех пяти образовательных областях; через проектную деятельность; игровую 

деятельность; досугово -развлекательную деятельность (праздники и развлечения); 

художественное творчество; трудовую деятельность (трудовой десант, экологические 

акции); спортивно-оздоровительную деятельность и др. 
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1.7. Планируемые результаты, представленные в виде целевых ориентиров в 

соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР 

на этапе завершения обучения 

           В соответствии со 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 ОВЗ 

к концу дошкольного образования (ФАОП п.10.4).  

           Реализация образовательных целей и задач направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

          В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров (ФАОП п.10.4.3).  

           Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы (ФАОП п.10.4.3.3.):  

           К концу данного возрастного этапа ребенок:  

        1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

окружающего мира;  

        3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

        4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

        5) правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы;  

        7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

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

односложных);  

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

      10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми;  

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

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

собеседнику;  

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  
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      15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника;  

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 17) использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности;  

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

      19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;  

     20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения;  

      21) определяет времена года, части суток;  

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

      23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 24) 

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

графические схемы, наглядные опоры;  

       25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта;  

       26) владеет предпосылками овладения грамотой;  

       27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

       28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

       29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

       30) сопереживает персонажам художественных произведений;  

       31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

      32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений;  

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

1.7.1.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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            К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) на основе «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет», автора Нищевой Н.В. 

относятся:  

       

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

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

       

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

        на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

       

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

       рстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности.  

       

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

       

      к обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

      

усилиям.  

      еет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

           Планируемые результаты Парциальной программы «Основы безоавсности детей 

дошкольного возраста», авторы Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева  представлены в 

«Рабочей программе воспитания» во 2 главе АОП ТНР п.2.4.2.8. 

 

1.8. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП 

 

            Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОО по 

АОП представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Подробно вопрос раскрыт в ФАОП ДО (п.10.5.) 

           Обследование проводится со всеми детьми группы систематически в сентябре, 

когда ребенок поступает в группу и в мае, с целью выявления качественных изменений в 

развитии ребенка в результате образовательно-воспитательного процесса, 

организованного специалистами образовательного учреждения.  

           Оценка дается по пяти образовательным областям, в согласовании знаний, умений 

и навыков, компетенций воспитанников с формированием интегративных качеств 

личности и ценностных отношений. 
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           Содержание логопедической диагностики приводится в виде ссылок на издания:  

           Нищева Н. В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

        - Диагностика индивидуального развития старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 

до 7 лет (с. 42-63).  

       - Методика проведения обследования ребенка (с 5 до 7 лет) с ОНР учителем-

логопедом (с. 37-41).  

           Для проведения диагностики используются следующие пособия:  

       - Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023  

       - Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи от 4 до 7 лет – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018  

        - Быховская А.М.,  Казова. Н.А. «Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР» – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

           Воспитатели группы компенсирующей направленности для проведения  

индивидуальной педагогической диагностики используют комплект альбомов, 

разработанных Н.В.Верещагиной, заполняют карты наблюдений детского развития. 

      - Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе.  

        - Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в подготовительной к 

школе группе. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям для детей с ТНР 

 

           Согласно ФГОС ДО (п. 2.6), «содержание программы должно обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее — образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие».  

           Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на ФАОП ДО:  

Старший дошкольный возраст 

           Социально-коммуникативное развитие - п.п. 32.1, 32.1.3.  

           Познавательное развитие – п.п. 32.2, 32.2.3.  

           Речевое развитие – п.п. 32.3, 32.3.1, 32.3.4.  

           Художественно-эстетическое развитие - п.п. 32.4, 32.4.5.  

          Физическое развитие - п.п. 32.5, 32.5.1, 32.5.2, 32.5.3, 32.5.6.  

 

          Опираясь на «Комплексную образовательную программу дошкольного образования 

для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет» Нищевой Н. В. (в соответствии с ФГОС ДО) 

содержательный раздел включает в себя:  

           Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
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взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта и т. д.  

           Особое внимание уделяется в соответствии с ФОП ДО воспитания уважительного 

отношения к нашей Родине – России, к государственным символам нашей страны, 

обогащению знаний о государственных праздниках.  

           Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности и т. д.  

           Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха и т. д.  

           Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру и т. д.  

           Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических, как координация и гибкость и т. д. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Дошкольный возраст  

5-6 лет  
 

Дошкольный возраст 

6-7 лет 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С 

ОКРУЖАЮЩИМИ 

Приобщать детей к моральным 

ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное 

поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить с 

принятыми нормами и правилами 

поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, 

отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, 

помогать слабым и маленьким, защищать 

их. 

Учить быть требовательным к себе и 

окружающим. 

Прививать такие качества, как 

коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. 

Формировать представления о 

правах и обязанностях ребенка. 

 

Формировать систему устойчивых 

отношений к окружающему миру и самому 

себе. 

Упражнять детей в нравственных 

действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим 

поступкам. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим, проявляющееся 

в любви, заботе, внимательности, 

сопереживании, деликатности. Развивать 

дружеское отношение к сверстникам, 

уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и 

правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, 

заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
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Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков 

внимательное отношение к девочкам.    

  Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться  

обокружающих. 

 Воспитывать любовь к родному 

городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма. 

 

Продолжать работу по половой 

дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, 

данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, 

ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к 

родному городу, к России, привязанности к 

родной земле, преданность Отечеству, 

своему народу. Приобщение детей к 

славянской народной культуре. Воспитание 

на самобытной культуре русского народа. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в 

детском саду. 

Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, 

овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями 

с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую 

действительность. 

Развивать в игре коммуникативные 

навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое 

воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо 

оценивать свои поступки и поступки 

товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами 

двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень 

двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-

соревнования, игры-эстафеты, участвовать 

в них, соблюдать правила. Способствовать 

развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, 

организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические 

игры 

Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры-

»ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение 

самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, 

устанавливать правила и следовать им, 

справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в 

пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

 

Настольно-печатные дидактические 

игры 

Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в детского сада игр, 

установлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, 

наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение 

организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать сознательно 

соблюдать установленные правила, 

творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно 

выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, 

мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в 

играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным 
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Обогащать в игре знания и представления 

об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать 

навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный 

опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. 

Развивать коммуникативные навыки на 

основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и соблюдать 

правила, распределять роли, 

прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, согласовывать свои действия с 

действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем 

объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные 

чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать 

стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. Совершенствовать 

творческие способности, исполнительские 

навыки, умение взаимодействовать с 

другими персонажами. Воспитывать 

артистизм, эстетические чувства, развивать 

эмоции, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный потенциал. 

 

сказкам. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о 

труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду 

взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами 

деятельности. 

Прививать желание выполнять 

трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. 

Учить доводить дело до конца, бережно 

относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки 

самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в 

хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, 

Воспитывать трудолюбие, 

готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность 

и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в 

коллективе. 

Расширять  представления  о труде 

взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к 

результатам чужого труда, отрицательное. 
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выполнять обязанности дежурных по 

столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься 

ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; 

изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-

ролевых игр. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Учить детей соблюдать технику 

безопасности в быту, дома и в детском саду, 

на улицах города, в скверах и парках, в 

общественных местах, за городом, в лесу, 

вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил 

дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными 

знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. 

Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с 

работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с 

незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком 

своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что 

общаться с животными необходимо так, 

чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Закреплять навыки безопасного 

повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в 

транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с 

незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком домашнего адреса, 

телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей. 

Расширять и закреплять знание 

правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного 

обращения с бытовыми 

электроприборами. Расширять 

представления о способах безопасного 

взаимодействия с растениями и животными. 
 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Дошкольный возраст  

5-6 лет  

Дошкольный возраст 

6-7 лет 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение 

обследовать предметы разными способами. 

Развивать все виды восприятия. 

Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

Развивать глазомер в специальных 

упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их 

свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

Развивать органы чувств (слух, 

зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

Совершенствовать умение воспринимать 

предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех 

органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе 
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Развивать цветоосприятие и 

цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности; учить называть оттенки 

цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с 

геометрическими формами и фигурами; 

учить использовать в качестве эталонов при 

сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

 

сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и 

оттенков, обогатить представления о них. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и 

память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и 

память в работе с разрезными картинками 

(4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами 

по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или 

нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой 

основе формировать творческие 

способности. 

 

Продолжать развивать все виды 

восприятия, учить воспринимать и учитывать 

при сравнении предметов признаки, 

воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и 

содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, 

стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность 

мышления. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной 

стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, 

родном городе и его 

достопримечательностях. 

Формировать представление о 

Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в детском саду и на 

участке детского сада. Закрепить и 

расширить представления о профессиях 

работников детского сада. 

Формировать представление о 

родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. 

Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках. 

Расширить и обобщить 

представления об окружающем предметном 

мире, о свойствах и качествах материалов, 

из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. Воспитывать 

уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, 

профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и 

отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, 

домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить 

представления о школе, об учебе. 

Сформировать интерес к учебе, желания 

учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой 

технике; о технических приспособлениях, 
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Расширять представления о 

предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых 

они состоят; материалах, из которых они 

сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества 

предметов, определять цвет, величину, 

форму. 

Расширять представления о 

профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об 

инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о 

бытовой технике. 

Учить сравнивать и 

классифицировать предметы по разным 

признакам. Формировать первичные 

экологические знания. Учить детей 

наблюдать сезонные изменения в природе и 

устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и 

животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за 

ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о 

временах года и частях суток. 

Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах. 

 

орудиях труда и инструментах, 

используемых представителями разных 

профессий. 

Углубить представления о 

транспорте, видах транспорта, труде людей 

на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности 

жизнедеятельности. Закрепить знание 

правил техники безопасности, правил 

дорожного движения и навык соблюдения 

правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского 

сада, научить находить детский сад и свой 

дом на плане (схеме) микрорайона. 

Закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского сада и на участке. 

Научить пользоваться планом детского сада 

и участка. 

Сформировать представление о 

школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. 

Расширить, углубить и 

систематизировать представления о родном 

городе и его достопримечательностях. 

Вызвать чувство гордости за свой родной 

город. 

Сформировать представление о 

Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, 

многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и 

интерес к событиям, происходящим в ней. 

Расширить представления о 

государственных праздниках. Учить 

находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать 

элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, 

полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской 

армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене 

времен года, сезонных изменениях в 

природе; жизнедеятельности растений и 

животных.  

Воспитывать любовь и бережное 

отношение ко всему живому.  

Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу.  

Закладывать основы экологических 
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знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки 

количественного и порядкового счета в 

пределах 10 с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. 

Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на 

вопросы Сколько всего? Который по 

счету? Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие 

числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп 

множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из 

единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, 

что предмет можно делить на равные части, 

что целое больше части. Учить называть 

части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, 

что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления 

счета. 

Формировать навык сравнения двух 

предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; 

определять величину предмета на глаз, 

пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче). Совершенствовать навык 

раскладывания предметов в возрастающем 

и убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными 

мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и 

различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, 

куб, цилиндр), узнавать их форму в 

предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о 

четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве и на 

Количество и счет. Уточнить и 

расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном 

ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного 

и порядкового счета в прямом и обратном 

порядке. Упражнять в счете предметов в 

разных направлениях. Познакомить с 

цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин 

соседние числа. Закрепить навык называния 

последующего и предыдущего чисел. 

Научить увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании 

задач, головоломок. При решении задач 

учить пользоваться математическими 

знаками: «+», «–», «=». 

Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 

5рублей.  

Величина. Упражнять в измерениях 

с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, 

толщине, в классификации и объединении 

их в множество по трем — четырем 

признакам. 

Совершенствовать навык измерения 

объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления 

целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть 

меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Cовершенствовать навыки 

распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по 

представлению, описанию. Закрепить в 

речи названия геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, 

овал; названия объемных геометрических 

форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике. Научить 

делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. 
Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно 
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плоскости. Формировать навыки 

ориентировки по простейшей схеме, плану. 

Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению 

к другому. 

Закрепить представления о смене 

времен года и их очередности, о смене 

частей суток и их очередности. 

Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

 

использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать 

простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени. 
Уточнить и расширить представления о 

временных отношениях. Ввести в активный 

словарь слова: месяц, неделя. 

Совершенствовать умение называть дни 

недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени 

(минута — час, неделя — месяц, месяц — 

год). Учить определять время по часам. 

Развивать чувство времени. Сформировать 

умение устанавливать возрастные различия 

между людьми. 

 

 

            2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Дошкольный возраст 

5-6 лет 

Дошкольный возраст 

6-7 лет 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас 

представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых 

средств. 

Расширить объем правильно 

произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по 

всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по 

признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего 

значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на 

основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными 

глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам 

какой? какая? Какое?, обогащать активный 

словарь относительными прилагательными 

Расширять, уточнять и 

активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. 

Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами 

единичности; существительными, 

образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь 

сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. 

Расширять представления о 

переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в 

переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь 

прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему 

овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому 

овладению всеми простыми и основными 
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со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным 

значением. 

Учить сопоставлять предметы и 

явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-

синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения 

простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение 

притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им. 

 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за 

счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение 

некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной 

речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с 

суффиксами -онок,-енок, -ат,-ят, глаголов 

с различными приставками. 

Научить образовывать и 

использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные 

прилагательные. 

Совершенствовать навык 

согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, 

числе, падеже. 

Совершенствовать умение 

составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации 

Совершенствовать умение 

употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в 

именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами. 

Совершенствовать умение 

образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и 

использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и 

падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать 

и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен 

прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и 

использовать возвратные глаголы, глаголы 

в разных временных формах, в том числе в 

форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 
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действия, распространять их однородными 

членами. 

Сформировать умение составлять 

простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение 

и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного 

предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

 

Совершенствовать навыки 

составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по 

картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки 

составления и использования 

сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых 

двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать 

навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил 

правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны 

речи 

Формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого 

голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи 

по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

 

Коррекция произносительной 

стороны речи 

Закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого 

аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады 

шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности 

 

Работа над слоговой структурой 

Развитие просодической стороны 

речи 

 

Продолжить работу по развитию 

речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности 

речи. Учить соблюдать голосовой режим, 

не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять 

силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску 

голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать  работу  над  четкостью  

дикции,  интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной 

стороны речи 

Активизировать и совершенствовать 

движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], 

[ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию 

правильного произношения звуков всех 
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слова 

Cовершенствовать умение различать 

на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового 

анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им. 

 

Совершенствование 

фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать 

на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных 

и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на 

слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала 

слова. 

Совершенствовать навык анализа и 

синтеза открытых и закрытых слогов, слов 

из трех-пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится с его 

произношением). 

Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный 

звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный 

звук. 

 

групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой 

слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Продолжить работу над 

трехсложными словами со стечением 

согласных закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. Работать над односложными 

словами со стечением согласных в начале 

конце слов (слон, мост) и над двусложными 

словами с двумя стечениями согласных 

(планка) и введением их в предложения. 

  Работать над трех-, четырех-, 

и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, 

градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа 

и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 

Совершенствование 

фонематических представлений, 

навыков звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных 

и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении 

гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о 

твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту 

образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], 

[ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового 

анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 
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Cформировать понятие буквы и 

представление о том, чем звук отличается 

от буквы. Познакомить с гласными буквами 

А, У, О, И, Ы, Э,  с согласными буквами М, 

Н, П, Т, К 

Сформировать навыки составления 

букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. 

 Научить узнавать пройденные 

буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в 

ряду правильно и зеркально изображенных 

букв. 

Сформировать навыки составления и 

чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными 

буквами, осознанного чтения коротких 

слов. 

 

Совершенствовать умение различать 

на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных 

и согласных звуках, их отличительных 

признаках.  

Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на 

слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала 

слова. 

Совершенствовать навык анализа и 

синтеза открытых и закрытых слогов, слов 

из трех-пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится с его 

произношением). Формировать навык 

различения согласных звуков по признакам: 

глухой—звонкий, твердый—мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный 

звук, согласный звук, слог, ударение. 

Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный 

звук. 

Закрепить понятие буквы и 

представление о том, чем звук отличается 

от буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г,  

В, Ф, Х, С, З, Ш, Ж, Ц, Ч, Щ, Й, Е,Ё, Ю, Я, 

Л, Р, Ь, Ъ 

Совершенствовать навыки звукового 

анализа и синтеза слов, слоговой анализ, 

постановка ударения. 

Совершенствовать навыки 

составления букв из палочек, выкладывания 

из шнурочка и мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных 

букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. Закрепить 

навык чтения слогов с пройденными 

буквами.  

Сформировать навыки осознанного 

чтения слов и предложений с пройденными 
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буквами. Языковой анализ предложения. 

Познакомить с некоторыми 

правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, 

употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения, написание жи-

ши с буквой И, ча — ща с буквой А, чу — 

щу с буквой У). 

 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать 

на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг 

друга до конца. 

Учить составлять рассказы-

описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану; связно рассказывать 

о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному 

плану. 

Совершенствовать навык пересказа 

хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. Совершенствовать 

умение «оречевлять» игровую ситуацию и 

на этой основе развивать коммуникативную 

функцию речи. 

 

Развивать стремление обсуждать 

увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и 

формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения 

диалога, умение задавать вопросы, отвечать 

на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять 

описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану 

и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа 

знакомых сказок и небольших 

рассказов. Сформировать навык 

пересказа небольших рассказов с  

изменением времени действия или 

лица рассказчика. 

Совершенствовать навык 

составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, 

предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

 

 

                   2.1.4. Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 

 

Дошкольный возраст 

5-6 лет 

Дошкольный возраст 

6-7 лет 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 

Развивать    интерес    к    

художественной    литературе,   навык    

слушания художественных    произведений,    

формировать    эмоциональное    отношение    

к прочитанному, к поступкам героев; учить 

высказывать свое отношение к 

прочитанному. Знакомить с жанровыми 

особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Развивать интерес к художественной 

литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного 

произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать 

внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, 

любовь к родному языку. 
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Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к 

художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания 

иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 

Создавать условия для развития 

способностей и талантов, заложенных 

природой. 

Способствовать выражению 

эмоциональных проявлений. 

 

Сформировать умение выразительно 

декламировать стихи. 

Сформировать умение определять 

жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа 

небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному 

плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в 

инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах 

исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, 

петух и лиса». 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный 

праксис в работе с разрезными картинками 

(4—12 частей со всеми видами разрезов), 

пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и 

тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки 

сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и 

величине деталей (кубиков, брусков, 

цилиндров, конусов, пластин), выделять и 

называть части построек, определять их 

назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали 

другими. 

Формировать навык коллективного 

сооружения построек в соответствии с 

общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с 

бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры 

(корзинка, кубик, лодочка), работать по 

готовой выкройке. 

 

Формировать умение рассматривать 

и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных 

частей; предавать особенности сооружений 

конструктивной деятельности, 

самостоятельно находить конструктивные 

решения. Закреплять умение совместно 

планировать сооружение постройки, 

трудиться над 

сооружением сообща, следовать 

общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать 

постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и 

т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с 

пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и 

инструкции. 

Развивать творческое воображение, 

фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать 

коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, 

ежиха и ежонок» и др.) 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные 

навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей 

действительности на основе собственных 

наблюдений. 

Развивать эстетическое восприятие, 

эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о 

произведениях искусства, работах 

товарищей и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, 



 

31 
 

Учить передавать пространственное 

расположение предметов и явлений на 

листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные 

умения. 

Способствовать дальнейшему 

овладению разными способами рисования 

различными изобразительными 

материалами: гуашью, акварелью, 

цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с 

новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков. Учить передавать 

оттенки цвета при работе карандашом, 

изменяя нажим. 

       Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным 

искусством (Полхов-Майдан, Городец, 

Гжель) и развивать декоративное 

творчество. 

Расширять и углублять 

представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, 

живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с 

ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие 

(квадраты и прямоугольники — в полоски и 

т. п.). 

Учить создавать изображения 

предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к 

лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки 

предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным комбинированным 

способами) с натуры и по представлению из 

различных материалов (глина, пластилин, 

соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая 

пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью 

стеки. 

Учить создавать сюжетные 

фантазию, учить мыслить 

неординарно. Сформирование 

представление об индивидуальной манере 

творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать 

виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать 

предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать 

линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать 

умение передавать движения людей и 

животных. 

Совершенствовать технические 

навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков. 

Расширять представления о 

декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении 

предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы 

карандашом при выполнении линейного 

рисунка. Совершенствовать навыки 

сюжетного рисования. Сформировать навык 

создания коллективных сюжетных 

рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение 

использовать разные приемы вырезывания 

и наклеивания, умение составлять узоры и 

композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. Обучить технике 

обрывания в сюжетной аппликации. 

Научить создавать аппликацию по мотивам 

народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, 

чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать 

мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и 

рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы 

и разные приемы лепки. Развивать 

пластичность в лепке. Совершенствовать 

умение передавать в лепке движения 

изображаемых объектов. Формировать 

умение создавать композиции и 
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композиции, объединяя фигуры и предметы 

в небольшие группы, предавать движения 

животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

 

скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, прививать 

интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную 

культуру, знакомя с народной, 

классической и совре-менной музыкой; с 

жизнью и творчеством известных 

композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные 

способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры 

музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения 

по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в 

пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и 

оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера. Совершенствовать 

певческие навыки, умение петь 

естественным голосом, без напряжения в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно интонировать 

мелодию, ритмический рисунок, петь 

слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить 

слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Продолжать формирование навыков 

сольного пения. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Развивать умение ритмично 

двигаться в соответствии с характером 

Формировать у детей музыкальный 

вкус, знакомя их с классической, народной 

и современной музыкой. Воспитывать 

любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, 

тембровый и динамический слух, чувство 

ритма. Формировать певческий голос и 

выразительность движений. Развивать 

умение музицировать на детских 

музыкальных инструментах. Продолжать 

формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять 

в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, 

осмысливать музыку и собственные чувства 

переживания в процессе восприятия 

музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. 

Продолжать учить различать и правильно 

называть песню, танец, марш; определять 

части произведения. Знакомить детей с 

вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию 

произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков (М. 

Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-

Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. 

Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные 

ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, 

дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого 

пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в 

диапазоне от «до» первой октавы до «ре» 

второй октавы. Развивать умение 

самостоятельно начинать и заканчивать 
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музыки, регистрами, динамикой, темпом. 

Учить менять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки. 

Развивать умение слышать сильную долю 

такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных 

движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с 

приседанием, дробный шаг). Учить плавно 

поднимать руки вперед и в стороны и 

опускать их, двигаться в парах, отходить 

вперед от своего партнера. Учить пляскам, 

в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно 

исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных 

движений. 

Учить отражать в движении и 

игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразительно, ритмично выполнять 

движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Отрабатывать навыки игры в 

ансамбле. Совершенствовать приемы игры 

на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность. Учить 

точно передавать мелодию, ритмический 

рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального 

музицирования. 

песню. Учить самостоятельно находить 

песенные интонации различного характера 

на заданный и самостоятельно 

придуманный текст. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Учить самостоятельно придумывать 

и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, 

импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы 

животных. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Воспитывать потребность в 

музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух 

знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть 

в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения 

композиторов-классиков. 

 

 

 

 

              2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Дошкольный возраст 

5-6 лет 

Дошкольный возраст 

6-7 лет 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных умений 

и навыков учетом возрастных 

особенностей (психологических, 

физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, 

способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. 

Использовать такие формы работы, 

Совершенствовать жизненно 

необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и 

лазание, бросание, ловлю и метание) с 

учетом этапности развития нервной 

системы, психики и моторики. Добиваться 

развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения 

проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, 

решительность, настойчивость, 
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как игры-соревнования, эстафеты. 

 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать 

навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и 

широким шагом, приставным шагом влево 

и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы 

в колонне по одному, по двое, по трое, с 

выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей 

ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на 

носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», 

врассыпную, с преодолением препятствий, 

по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в 

чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, 

челночного бега. 

Ползание и лазание. 
Совершенствовать умение ползать на 

четвереньках с опорой на колени и ладони; 

«змейкой» между предметами, толкая перед 

собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на 

животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на 

колени и предплечья. Обучать вползанию и 

сползанию по наклонной доске, ползанию 

на четвереньках по гимнастической 

скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; 

лазанию с одного пролета гимнастической 

стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному 

пролету; пролезанию между рейками 

поставленной на бок гимнастической 

лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение 

выполнять прыжки на двух ногах на месте, 

с продвижением вперед. Обучать прыжкам 

разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; 

перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой 

до 30 см, перепрыгивать последовательно 

на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—

самостоятельность, инициативность, 

фантазию, творческие способности, интерес 

к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней. 

Способствовать формированию 

широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать 

навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; 

ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, 

врассыпную, с выполнением заданий). 

Обучать ходьбе приставным шагом вперед 

и назад, скрестным шагом, выпадами 

вперед, спиной вперед, притоптывающим 

шагом. 

Развивать навыки бега, 

сформированные в предыдущих группах 

(бег обычный, на носках; бег с 

выбрасыванием прямых ног вперед; бег 

мелким и широким шагом; в колонне по 

одному, по двое, с заданиями, с 

преодолением препятствий; с мячом, по 

доске, по бревну, в чередовании с 

прыжками, с подлезанием, ходьбой, с 

изменением темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на 

выносливость. Учить бегать, сильно сгибая 

ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных 

исходных положений; бегать наперегонки 

парами и группами, со скакалкой; бегать на 

скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. 
Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным 

шагом, поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с 

поворотом; с мешочком с песком на голове; 

по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком; продвигаясь вперед 

прыжками на двух ногах по гимнастической 

скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по 

веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по 
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20 см, перепрыгивать на двух ногах боком 

вправо и влево невысокие препятствия 

(канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие 

высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию 

с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в 

длину с места с разбега; в высоту с разбега. 

Учить прыгать через короткую скакалку на 

двух ногах вперед и назад; прыгать через 

длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 

см), качающуюся, вращающуюся; с одной 

ноги на другую вперед и назад на двух 

ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. 
Закрепить и совершенствовать навыки 

катания предметов (обручей, мячей разного 

диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном 

направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому 

коридору шириной 20 см в указанную цель: 

кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. 

Учить прокатывать мячи по прямой, 

змейкой, зигзагообразно с помощью 

палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом 

и бегом.      

         Совершенствовать умение 

подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя 

руками и с хлопками; бросать мяч о землю 

и ловить его двумя руками. Формировать 

умение отбивать мяч об пол на месте (10—

15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 

м), перебрасывать мяч из одной руки в 

другую, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, 

перебрасывать мяч друг другу ловить его из 

разных исходных положений, разными 

способами, в разных построениях. Учить 

бросать вдаль мешочки с песком и мячи, 

метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 

3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение 

выполнять физические упражнения под 

музыку в форме несложных танцев, 

хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои 

действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей 

канату (d = 5—6 см) прямо и боком; 

кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. 

Формировать умение стоять на одной ноге 

(руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми 

глазами), стоять на носках; то же на 

повышенной опоре — кубе (h — 30—40 

см), гимнастической скамейке, большом 

набивном мяче (3 кг) со страховкой 

педагога. 

Ползание, лазание. 
Совершенствовать и закреплять навыки 

разнообразных способов ползания и 

лазания. Совершенствовать навыки 

ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; 

ползания на животе и скольжению на спине 

по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под дугу 

разными способами, подлезания под 

гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд (h 35—50 см). 

Продолжать развивать умение лазать по 

вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные 

движения рук и ног. Закреплять умение 

переходить с пролета на пролет 

гимнастической стенки, поднимаясь 

спускаясь по диагонали. Формировать 

умение лазания и спуска по канату 

индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки 

выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах 

(на двух ногах разными способами, на 

одной ноге, с чередованием с ходьбой, с 

поворотом кругом). Формировать умение 

выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через 

набивные мячи (5—6 последовательно). 

Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков на одной ноге (на месте, с 

продвижением вперед, через веревку вперед 

и назад). Формировать навыки выполнения 

прыжков вверх из глубокого приседа, вверх 

с места; на мягкое покрытие с разбега, в 

длину с места и разбега, в высоту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в 

упражнениях с другими видами движений 

(высота предметов не более 30—40 см). 
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импровизировать под различные мелодии 

(марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться 

в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

Закрепить умение перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по два, по 

три, в круг, несколько кругов, из одной 

шеренги в две. Обучать детей расчету в 

колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый, второй»; перестроению из колонны 

по одному в колонну по два, по три во 

время ходьбы; размыканию и смыканию с 

места, в различных построениях (колоннах, 

шеренгах, кругах), размыканию в колоннах 

на вытянутые вперед руки, на одну 

вытянутую вперед руку, с определением 

дистанции на глаз; размыканию в шеренгах 

на вытянутые в стороны руки; выполнению 

поворотов направо и налево, кругом на 

месте и в движении различными способами 

(переступанием, прыжками); равнению в 

затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее 

совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в 

стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за 

голову; поднимать вверх руки со 

сцепленными в замок пальцами; поднимать 

и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. 

Учить выполнять упражнения для 

развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; 

поднимать и опускать поочередно прямые 

ноги, взявшись руками за рейку 

гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в 

стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из 

упора присев; подтягивать голову и ноги к 

груди, лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для 

укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, 

Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. 
Совершенствовать и закреплять навыки 

всех способов катания, бросания и ловли, 

метания вдаль и в цель. Совершенствовать 

навыки перебрасывания мяча друг другу из-

за головы, снизу, от груди, сверху, из 

положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; 

бросания мяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с 

поворотами; отбивания мяча на месте с 

продвижением вперед, змейкой между 

предметами. Формировать навыки ведения 

мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания 

из разных положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные 

ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по 

двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, 

в шеренгу, врассыпную; из одного круга в 

несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться 

«по порядку», на «первый-второй», 

равняться колонне, в шеренге; размыкаться 

и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; 

выполнять повороты направо, налево, 

кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение 

выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, 

выразительности плавности, ритмичности 

движений. Развивать творчество и 

воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и 

совершенствовать упражнения, 

развивающие мелкие и крупные мышцы 

(кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и 

др.), связки и суставы разных отдельных 

частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и 

плечевого пояса. Совершенствовать умение 
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за спину; выполнять выпад вперед, в 

сторону, совершая движение руками; катать 

и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать 

различные исходные положения (сидя, стоя, 

лежа, стоя на коленях и др.). Учить 

выполнять упражнения как без предметов, 

так и различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, 

кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать 

друг друга на санках, кататься с горки на 

санках, выполнять повороты на спуске, 

скользить по ледяной дорожке с разбега. 

Учить самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в 

спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), 

хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-

соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные 

игры 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, 

вставая на носки, отставляя ногу назад на 

носок; поднимать и опускать плечи; 

отводить локти назад; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси; на 

предплечье и кисти руки; разводить и 

сводить пальцы, поочередно соединять все 

пальцы с большими (упражнение 

«Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления 

туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, 

наклоняться вперед с поднятыми вверх 

руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги 

из упора сидя; садиться из положения лежа 

на спине и снова ложиться, закрепив ноги; 

поднимать ноги из положения лежа на 

спине и стараться коснуться лежащего за 

головой предмета; прогибаться, лежа на 

спине; из упора присев переходить в упор 

на одной ноге. Совершенствовать умение 

приседать, держа руки за головой; из 

положения ноги врозь, перенося массу тела 

с одной ноги на другую; выполнять выпад 

вперед, в сторону; свободно размахивать 

ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные 

ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, 

санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по 

ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух 

ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в 

футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). 

Формировать навыки игры в настольный 

теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в 

разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с 

целью укрепления сердечно-сосудистой и 

Формировать правильную осанку и 

свод стопы. 
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нервной систем с, улучшения деятельности 

органов дыхания, обмена веществ в 

организме. 

Продолжать формировать 

правильную осанку, проводить 

профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие 

формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, 

прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой 

рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться 

и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. 

Продолжать работу по воспитанию 

культуры еды. 

Расширять представления о строении 

организма человека и его 

функционировании. 

Расширять представления о 

здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. 

Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. 

 

Продолжать закаливание организма с 

использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать 

адаптационные способности организма 

детей, умение приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АОП ДО 

 

Вариативные формы организации образовательной деятельности 

           Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов:  

• образовательные ситуации, предлагаемые для группы обучающихся, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия);  

• различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности, игры-этюды, жестовые игры;  

• использование образовательного потенциала режимных моментов;  

• различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, народные игры и другие 

виды игр;  

• взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников и (или) 

обучающихся между собой;  

• игры-экспериментирования;  

• проекты различной направленности, прежде всего исследовательские, викторины;  

• праздники, социальные акции;  

• оздоровительные мероприятия (занятия лечебной физкультурой, массаж, 

закаливающие процедуры);  

           совместная деятельность обучающихся с педагогическим работником по  

       формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания;  

• музыкальные занятия (музыкально-дидактические, имитационные игры, игры с 

воображаемыми объектами, музыкально-ритмические движения);  

• игры и упражнения, направленные на сенсомоторное развитие;  

• индивидуальная коррекционная, в том числе логопедическая, работы с детьми с ТНР.  

           Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных педагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности.  

 

2.2.1. Особенности взаимодействия педагогических работников с детьми 

1. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

          2.С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

           3. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 
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разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер.  

          4. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми.  

            5. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

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

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления.  

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

           8. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.  

          9. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

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

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.  

             

           Реализация программы применяет дифференцированный подход к образованию 

детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура 
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такого маршрута предполагает следующие формы образовательного процесса в отличие 

от общеразвивающих групп.  

          - Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребенка.  

       - Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, отбор 

содержания образования.  

         - Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 

изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребенка.  

          - Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожидаемых 

результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции).  

 

            Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжелыми нарушениями 

речи программа широко использует принцип интеграции содержания образования. 

Согласно ФАОП ДО и комплексной образовательной программе, «интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия позволяют избежать перегрузки и дезадаптации 

детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном 

процессе».  

           Интегрированный подход реализуется в программе:  

        - как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

(логопедов, других педагогов, родителей) и ребенка на определенную тему в течение 

одного дня, в котором гармонично объединены различные образовательные области для 

целостного восприятия окружающего мира (межпредметный проектно-тематический 

подход);  

        - взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения (методическая 

интеграция);  

      - интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности 

(тематические интегрированные занатия);  

       - синтез детских видов деятельности.  

 

           В зависимости от конкретной ситуации логопеды и другие педагоги продумывают 

содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт детей; 

эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные моменты 

предполагают познавательное общение педагогов, специалистов, детей и родителей, и 

самостоятельность детей. Программа предполагает различные способы организации 

образовательного процесса: тематические погружения, детские проекты, игры-

театрализации, экспериментирование. Активно используются разнообразные виды 

наглядности.  

 

2.2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

           На основе ФАОП ДО (п.39) все усилия педагогических работников по подготовке к 

школе и успешной интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителями (законным представителям). Семья должна принимать 

активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-
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восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома. Домашние 

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

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся.  

           Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с ТНР (ФАОП п.39.3.):  

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

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

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

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях.  

            3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

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

          4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителями (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

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

единое и адекватное понимание проблем ребенка.  

          5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

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

прав человека.  

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку.  

           7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

         - выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка;  

          - вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс;  

            - внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада.  

             - оздание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

              - повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся.  
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           8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления:  

              - аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка;  

               - 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 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт Организации, 

форум, группы в социальных сетях).  

           Взаимодействие с родителями дошкольников, обучающихся по программе, 

организуется на основе методических рекомендаций «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В.  

           Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей. Программой предусмотрены формы взаимодействия с родителями 

представленные в таблице   

 

2.2.2.1. Формы взаимодействия с родителями 

Этап  

 

Задачи  

 

Формы взаимодействия  

 

Знакомство с 

семьями, 

социальный 

мониторинг семьи  

 

Диагностика 

социальной ситуации 

дошкольника, стилей 

общения взрослых и 

детей в семье и т.д., 

установка 

доверительных 

отношений с семьями 

(родителями)  

 

Анкетирование, интервьюирование, 

опросы, беседы  

 

Информирование 

родителей о новом 

содержании 

дошкольного 

образования, о 

содержании АОП 

ДО, о партнерском 

характере 

взаимодействия 

Повышение 

осведомленности, 

информированности 

родителей  

 

Вводные лекции, семинары, 

практические занятия, педагогические 

советы, родительские собрания, 

наглядная информация, 

консультации, развитие раздела для 

родителей на сайте ДОО, создание 

родительских инициативных групп и 

т. д.  
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при реализации 

АОП ДО  

 

Включение 

родителей в 

совместную 

деятельность по 

реализации АОП 

ДО  

 

Развитие 

образовательных форм 

по совместной 

реализации программы  

 

Включение родителей (семей, 

законных представителей) в 

образовательные ситуации: 

совместные праздники, открытые 

занятия, домашние заготовки для 

реализации творческих проектов; 

репетиции и экскурсии с детьми, 

использование домашних 

наблюдений по развитию детской 

инициативы и творческих 

способностей и т. д  

 

том числе по 

образовательным 

областям 

обязательной и 

вариативной 

частей  

 

 Экскурсии по темам программы. 

Домашние наблюдения.  

Прогулки  

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» и 

вопросы здоровья  

 

 Совместная с родителями (семьей) 

педагогическая деятельность по 

положительному отношению к 

физкультуре и спорту; по 

формированию привычки к 

ежедневной утренней гимнастики; 

стимулирование двигательной 

активности ребенка.  

Ознакомление родителей с системой 

профилактики заболеваний, 

медицинского наблюдения и 

контроля, закаливания дошкольников 

и т. д.  

Методическая поддержка по 

физическому развитию детей на 

разных возрастных этапах.  

Информирование семей о 

возможностях детского сада и семьи в 

решении данной задачи  

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 

 Информирование родителей о 

возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду.  

Методическая поддержка по 

поддержке общения с ребенком; в 
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различных образовательных и 

воспитательных ситуациях; по 

развитию партнерского, 

равноправного диалога с ребенком, 

открывающего возможность для 

познания окружающего мира  

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие»  

 

 Совместная с родителями (семьей) 

педагогическая деятельность по 

развитию у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками, по развитию детской 

инициативы; по организации 

совместной деятельности с ребенком.  

Участие семей в прогулках и 

экскурсиях по образовательным 

темам.  

Методическая поддержка по 

развитию познавательных 

способностей в домашних ситуациях.  

Совместное с родителями (семьями) и 

детьми участие в исследовательской, 

проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома  

Образовательная 

область «Речевое 

развитие»  

 

 Совместная с родителями (семьей) 

педагогическая деятельность по 

пропаганде ценности домашнего 

чтения как ведущего способа 

развития пассивного и активного 

словаря ребенка, словесного 

творчества (старший дошкольник).  

Совместная с родителями (семьей) 

педагогическая деятельность (и ее 

методическая поддержка) по 

речевому развитию в ходе игры, 

слушания, ознакомления с 

художественной литературой, при 

организации семейных театров, 

рисовании, в ходе других видов 

детской деятельности.  

Совместные конкурсы, литературные 

гостиные и викторины и т. д.  

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

 

 Совместная с родителями (семьей) 

педагогическая деятельность (и ее 

методическая поддержка) по раннему 

развитию творческих способностей 

детей; развитию интереса к 

эстетической стороне окружающей 
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действительности.  

Выставки семейного 

художественного творчества и «для 

семьи», выделяя творческие 

достижения взрослых и детей.  

Совместные формы музыкальной, 

театрально-художественной 

деятельности с детьми детского сада, 

семейные праздники  

Коррекционно-

развивающая 

работа  

 

Консолидация усилий 

семьи и ДОО для 

скорейшего 

преодоления нарушений 

речи  

 

Система методических рекомендаций. 

Серия домашних тетрадей.  

Упражнения по развитию речи. 

Формирование позитивной оценки и 

мотивации  

Педагогическое 

просвещение 

родителей  

 

Повышение 

педагогической 

грамотности родителей; 

просвещение по 

вопросам детского 

развития, 

педагогическим 

вопросам  

 

Лекции, семинары, практические 

занятия, открытые занятия, 

конференции, работа творческих 

групп по интересам, педагогические 

советы, родительские собрания, 

консультации, рекомендации по 

педагогическому чтению, выпуск и 

публикация на сайте методических 

листков для родителей, публичных 

отчетов, презентаций и т. д.  

 

Настраивание 

обратной связи  

 

Изучение успешности 

реализации программы, 

вовлечение родителей 

(семей) в 

педагогический процесс, 

изучение 

осведомленности, 

информированности, 

привлечение родителей 

к общественному 

контролю реализации 

программы  

 

Анкетирование, интервьюирование, 

опросы, беседы; «почтовые ящики» и 

т. д.  

 

 

           Логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе. После 

проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям 

информацию о речевых нарушениях, выявленных у ребенка, рассказывает о 

необходимости обращения к специалистам-медикам для обследования ребенка и 

возможного лечения, информирует о плане индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы, разъясняя необходимость совместной, согласованной работы педагогов детского 
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сада и родителей. Рекомендации родители получают на приемах логопеда - устно; в 

письменной форме - в тетрадях ребенка.  

                     Участие родителей предусматривает:  

           - организацию домашних занятий с ребенком на основе методических 

рекомендаций учителя-логопеда;  

           - проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков;  

          - систематическое закрепление материала по автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь;  

          - создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

поощрение успехов ребенка, формирование мотивации к самостоятельным занятиям, 

желания научиться говорить правильно.  

 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы 

           Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР по ФАОП 

(п.43.1) обеспечивает:  

          -  выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

          - осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;  

           -  возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

   

                         Задачи коррекционной работы по ФАОП (п.43.2.):  

            - определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

            - коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;  

           - оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР 

и направлениям коррекционного воздействия.  

 

                   Программа коррекционной работы предусматривает (ФАОП п.43.3.):  

           - проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;  

           - достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

          - обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;  
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          - психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законным представителям).  

 

          Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает (ФАОП п.43.4.):  

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

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

с ТНР);  

          - социально-коммуникативное развитие;  

          - развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР;  

         - познавательное развитие,  

          - развитие высших психических функций;  

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

         - различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР.  

 

          Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей (ФАОП п.43.5.).  

          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). ФАОП п.43.6.  

 

          Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы на основе ФАОП являются (п.43.7.):  

          - 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;  
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          - сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков;  

            - сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

           Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории обучающихся. 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 (ФАОП п.43.8.).  

          Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (ФАОП п.п. 43.9.1., 43.9.2):  

          Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АОП 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.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов:  

          1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях:  
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          -  анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

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

получаемом лечении и его эффективности;  

          - психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

          - специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации.  

          2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся.  

         3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся.  

          4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста.  

          Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ФАОП п. 43.10., 43.10.1. – 43.10.4.).  

          Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

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

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

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителям 

(законным представителям) ребенка.  

          При непосредственном контакте педагогических работников 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 инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями.  

          Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 
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наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", 

"Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые 

книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.  

Обследование словарного запаса. 

         Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом.  

Обследование грамматического строя языка. 

         Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

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

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

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения.  

Обследование связной речи. 

          Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные 

части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания.  

Обследование фонетических и фонематических процессов. 
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          Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

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

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

          При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное 

и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

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

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

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности.  

          В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. навыков, целесообразно 

применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых 

возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи.  

          Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности (ФАОП п.43.11.1.). В рамках первого направления 

работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, 

понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы 

"кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и нескольким лицам, 
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грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 

направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять 

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения 

по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; 

Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, 

угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 

частей).  

          По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 

должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые 

совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У 

обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления.  

         На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок.  

В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально -волевой сферы.  

         Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений (ФАОП п.43.11.2.):  

          1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи;  

          2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - 

моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, 

шубка", категории падежа существительных);  

          3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 
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под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов);  

          4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.  

          Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР.  

          К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

          Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает (ФАОП п.43.11.3.):  

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью).  

         2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

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

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

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

          4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

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

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", 

"рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.  



 

55 
 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

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

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

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

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

          6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе.  

          Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы (ФАОП п. 

43.11.4.):  

         1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

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

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 

веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель 

- читательница - читающий).  

         2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений.  

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов.  

          4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.  

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

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

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

оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  
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          На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

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

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТН 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости 

от возрастных критериев.  

               Для обучающихся старшей возрастной группы планируется:  

        - научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

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

         - различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне;  

          - определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;  

          - находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

          - овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний.  

 

               Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их:  

          - правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  

          - различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", 

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне;  

           - определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах;  

          - производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

          - знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова).  

 

           Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся.  

           Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут:  

          - пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации;  

          - грамотно формулировать простые предложения и распространять их;  

          - использовать в речи основные средства передачи ее содержания;  

          - соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.  

 

             Обучающиеся подготовительной к школе группы могут:  
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          - овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);  

          - свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения;  

          - адаптироваться к различным условиям общения;  

          - преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.  

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев.  

Для воспитанников старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

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

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для воспитанников подготовительной к школе группы предполагается обучить 

их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

          В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения.  

          Все педагоги и специалисты осуществляют образовательную и коррекционную 

деятельность на основе данной АОП ДО.  

          Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в программе на первый 

план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. Профессиональная коррекция нарушений речи составляет 

значительное содержание образовательной области «Речевое развитие».  

          Другие педагоги (воспитатели, музыкальный руководитель) осуществляют работу 

по коррекции речевых нарушений в процессе освоения образовательного содержания по 

образовательным областям. Музыкальное развитие: формируется развитие слуха; 

фразового дыхания; владения голосом, ритмической координацией и т. д.  
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          Физическое развитие: формируются моторика детей, правильное дыхание, 

формирование владения напряжением-расслаблением мышц, координацией, повышает 

общую выносливость и т. д.  

          Образовательная деятельность в динамических перерывах, в режимных моментах 

(педагог-воспитатель): проводится артикуляционная и пальчиковая гимнастика, 

проводятся индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда и т. д.  

          Содержание индивидуальной коррекционной работы разрабатывается и 

фиксируется индивидуально для каждого ребенка в его речевой карте и других 

документах образовательного процесса (журнал занятий, тетрадь домашних занятий).  

 

Старшая группа 

          Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.  

         Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.  

          Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.  

          Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте № 1 - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.  

          Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте № 2 - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.  

          Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 5 до 6 лет) 

- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.  

 

Подготовительная к школе группа 

         Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

к школе логопедической группе для детей с ОНР  - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.  

         Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.  

           Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.  

           Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте № 3 - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.  

          Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 6 до 7 лет) 

- СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.  

 

Для детей старшей и подготовительной к школе групп 

          Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2023.  

          Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2022.  

          Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика (2). - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2023.  

          Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.  

          Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.  

         Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.  
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         Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Вып. 1, 2, 3, 4. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2033.  

        Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2023.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

          Идеальным результатом успешной коррекции речевых нарушений детей с тяжелыми 

нарушениями речи является достижение ими таких результатов, при которых возможен их 

перевод в группы общеразвивающей направленности ДОО (при достижении ими уровня 

должного речевого развития). Для этого необходима преемственность образовательного 

содержания в ДОО. Для ее обеспечения выбор вариативного содержания программы 

осуществлялся с опорой на АОП.  

         «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор 

Нищева Н.В.  

          Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти 

образовательных областях для всех специалистов, работающих в группах 

компенсирующей направленности ДОО и учитывает возрастные и психологические 

особенности дошкольников с ТНР (ОНР).  

          Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» по Парциальной программе «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», авторы Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева   представлено в «Рабочей 

программе воспитания» во 2 главе АОП ТНР п.2.4.3.4.  

 

2.4. Рабочая программа воспитания 

2.4.1. Пояснительная записка 

            Рабочая программа воспитания Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  «Лесновский центр образования 

имени героя Советского Союза Н.А. Боброва», дошкольного отделения №»2  (далее – 

Программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы на 

уровне дошкольного образования в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении (далее – ДОУ) составлена в соответствии с разделом «Программа 

воспитания» п.49 ФАОП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

          Программа воспитания является структурным компонентом Адаптированной 

образовательной программы для детей с ТНР Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  «Лесновский центр образования 

имени героя Советского Союза Н.А. Боброва»,  в возрасте от 5 до 7 лет (далее АОП). 

         Структура Программы содержит три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Все части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

ДО.  

         Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей с ОВЗ, членов их 

семей и педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных 

условий разработана с учетом парциальной программы 
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-  «Основы безоавсности детей дошкольного возраста», авторы Р.Б. Стеркина, Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева. 

            Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти 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».  

          Программа воспитания ДОО основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке.  

         В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества.  

          Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания.  

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

Программе воспитания ДОО отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

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

основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

         Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

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

направления воспитания.  

         Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

         Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

         Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. Ценности 

культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.  

 

2.4.2. Целевой раздел Программы воспитания 

 

           Цель воспитания: Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие 

дошкольников с ТНР и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через:  

         1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

         2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  
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         3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

  

Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях ДОО являются: 

         1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

         2) формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

         3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей);  

         4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

         5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

         6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

ОВЗ;  

         7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

        8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

Задачи и направления воспитания для детей ТНР дошкольного возраста (5-7 лет) 

 

Направление 

воспитания 

 

Задачи воспитания 

 

Патриотическое 

 своей стране на основе духовно-нравственных ценностей, 

исторических и национально - культурных традиций  

близким людям  

 

Социальное 

 задатки чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение, уважение к различиям между людьми;  

слышать собеседника;  

ние и взаимодействие ребенка со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и дел  

 

Познавательное 

 потребность в самовыражении, в том числе творческом, 
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активность, самостоятельность  

ценностей российского общества  

 

Физическое и 

оздоровительное 

 

 основные навыки личной и 

общественной гигиены  

поведения в быту, социуме ( в том числе в цифровой среде), 

природе  

 

Трудовое 

 обществе на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности  

самостоятельной деятельности  

 

Этико-эстетическое 

 прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве.  

продуктивных видах деятельности  

-эстетического вкуса  

 

              Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

         Парциальная программа «Основы безоавсности детей дошкольного возраста», 

авторы Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева.  

         

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

  

Задачи реализации программы: 

1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

 

                                                Принципы воспитания 

 

         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;  
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        Принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

         Принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

         Принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

        Принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

                                     

                                        Уклад образовательной организации 

 

           Уклад в  ДОО направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей 

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. Важными 

традициями в аспекте социокультурной ситуации развития являются:  

            - знакомство с народными играми;  

           - приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;  

           - приобщение к истокам русской народной культуры;  

           - знакомство с историей, традициями, достопримечательностями.  

           Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей 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, проводит утреннюю гимнастику и собирает 

воспитанников в утренний круг. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались 

вместе. Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их 

совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания 

и предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня. 

Воспитатель проводит вечерний круг, вместе с детьми взрослые рассматривают выставку 

детских работ, выполненных в процессе свободной самостоятельной деятельности. 

Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих работ.  

           Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение, хороводные 

игры.  

           Ежегодные традиции: «Встреча новых детей группы».  Взрослые поздравляют 

детей, желают им радости, светлых и радостных дней в новом коллективе и с новым 

учебным годом. Обыгрывают появление в группе новых для детей предметов, которые 

необходимы детям.  
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           Количество праздников  определяется педагогами, в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

           Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные государственным и фольклорным 

и традиционным праздникам ДОУ (см. АОП гл. III п.3.6) . 

 

                                           Воспитывающая среда ДОО 

           Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого происходит 

процесс воспитания 

           Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

           Воспитывающая среда в ДОО создается с учетом гибкого и вариативного 

использования пространства и обеспечивает потребности и интересы дошкольников.  

          Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, коммуникативную функцию.  

           Развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей 

дошкольников, времени года, используемой образовательной программы.  

           Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

           Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе 

приобщения к традиционным ценностям российского общества.   

           Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп условий:  

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе;  

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества;  

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество.  

           Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в 

которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям 

детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к 

жизни.  

           Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в 

которых находится материал по ознакомлению с городом, районом, страной, 

государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут 

пополнять знания.  

 

                                              Общности (сообщества) ДОО 
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            Общность- это система связей и отношений между людьми, основанная на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели 

совместной деятельности.  

           Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.  

           Педагогические работники должны:  

          

ориентиров, норм общения и поведения;  

          

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

          

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

           

чувства доброжелательности;  

           

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

           , которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость,  

доброжелательность и пр.);  

           

сплачивали бы и объединяли ребят;  

          воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

 

           Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

           Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

           Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности.  

            Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными.  
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           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.  

            Педагоги 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 ДОО должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 

всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности.  

           Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

           Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

           Педагоги  должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

           педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

           – всегда обязательная часть приветствия;  

            

           одителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

            

            

           но слушать собеседника и сопереживать ему;  

            

            

           бстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  
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           анникам;  

            

           татусу педагога ДОО. 

 

                                            Социокультурный контекст  

           Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека.  

           Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания ДОО.  

            Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

             Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации с  МДОБУ «Васкеловский ДСКВ», МОУ 

«СОШ «Лесновский ЦО», МКУ «Васкеловским Домом культуры, ТПМПК и другими 

социальными партнёрами,  с помощью которых дополняется социальная и культурная 

среда ДОУ.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное);  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в 

рамках дополнительного образования;  

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, 

событий и акций воспитательной направленности;  

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами.  

           Взаимодействие с данными организациями дает уникальную возможность для 

приобщения детей к культуре и искусству.  

           Формы сотрудничества :  

           - посещение воспитателем уроков в школе, а педагогом – занятий в детском саду с 

целью знакомства с обстановкой и организацией жизни и обучения ребенка;  

           - обмен опытом, поиск оптимальных методов, приемов и форм работы;  

           - анализ результатов совместной деятельности;  

           - тематические беседы о возрастных особенностях развития ребенка;  

           - совместное участие в педагогических советах и семинарах;  

           - сотрудничество с семьей через взаимодействие с родительским комитетом;  

           - психолого-педагогические консультации и консультации с медицинскими 

работниками.  



 

68 
 

           В рамках социокультурного контекста  повышается роль родительской 

общественности  как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания 

ДОО, 

                                  Деятельности и культурные практики в ДОО  

           Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов  их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

           Культурные практики используются в качестве поиска и освоения новых способов 

и формдеятельности и поведения для организации собственнх действий и опыта. В ДОО 

основными культурными практиками, осваиваемыми дошкольниуами,  являются: 

           - игра, продуктивная деятельность; 

           - развитие речи и чтение; 

           - практическая деятельность; 

          - результативные физические упражнения; 

           - развитие речи на занятиях с логопедом, в процессе театрализации, в освоении 

содержательных областей; 

           - музыцирование, логоритмика, пение, танец, театрально-музыкальные 

инсценировки; 

           - проектная деятельность; 

           - совместная творческая и досуговая деятельность семьи ДОО (праздники, 

спектакли, экскурсии, прогулки). 

          Дети всех уровней речевых нарушений привлекаются к участию в спектаклях, 

утренниках, театрализованных играх в соответствии с индивидуальными речевыми 

возможностями по рекомендациям логопеда. 

           Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления.  

           Основной единицей образовательно-воспитательного процесса выступает 

образовательная ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательные ситуации используются с целью 

формирования у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  
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Старшая группа 

           У старших дошкольников формируется умение самостоятельно организовывать 

свой отдых дома и в детском саду, заниматься творчеством (лепка, рисование и т. д.), 

слушать музыку или записи литературных произведений, проводить простые 

эксперименты, участвовать в работе студий и кружков. Рекомендуется посещать с 

родителями выставки, музеи, киноцентры и театры, экскурсии. Дети активно 

привлекаются к участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к 

праздникам. Формируется умение, и мотивация поздравлять окружающих с праздниками, 

делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы (мамин праздник, День 

защитника Отечества и д. р.).   

Подготовительная к школе группа 

           Дошкольники подготовительной группы приучаются осмысливать полученные 

знания и использовать их в самостоятельной творческой деятельности. Рекомендовано 

расширять знания об искусстве, приучать их к посещению с родителями выставок, 

музеев, театров. У детей седьмого года жизни формируются представления о 

государственных праздниках, они привлекаются к их подготовке и участию в 

тематических постановках и утренниках.  

 

             Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё 

намерение и выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит 

перед ним такой задачи. Инициативное действие требует от ребёнка целеустремлённости 

и доведения своего действия до конца. Для развития инициативы, как и для развития 

самостоятельности, необходимо, чтобы распорядок дня оставлял ребёнку место для 

выбора, реализации своих намерений и действий по собственному замыслу, а предметно-

пространственная среда давала широкие возможности для рождения новых идей и 

экспериментирования.  

           Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность; — 

самостоятельные опыты, эксперименты и др.  

           Взрослые участники образовательного процесса применяют следующие способы 

поддержки детской инициативы: 

           — Создают при планировании и организации образовательных ситуаций условия 

для активизации познавательной активности детей.  

           — Создают ситуации и условия для самостоятельной творческой деятельности 

(рисования, конструирования и т. д.).  

           — Обучают приемам самостоятельной работы (планирование, детское 

проектирование) и самостоятельному применению знаний и умений.  

           — Обеспечивают позитивные поощряющие самостоятельность оценки, 

поддерживают мотивацию к самостоятельности и инициативе.  
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           — Управляют развитием предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

инициативы детей.  

           — Разъясняют педагогические приемы и методы по поддержке инициативы семьям 

воспитанников.  

.  

 Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания  

           Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу раннего и 

дошкольного возрастов.   

           Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какиелибо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.  

           На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со ФГОС ДО, т.к.«целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся».  

 

            Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся  

                             с ТНР дошкольного возраста (до 8 лет)  

 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба,  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и  

 сотрудничество  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.  
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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  

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

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.  

  

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», авторы Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы:  

• владеет основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности; способен безопасно действовать в 

повседневной жизни (в быту, в природе, на улице и т. д.); может выбрать себе род 

занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения;  

• имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, различных источниках опасности, видах опасных ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде;  

• имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен 

подчиняться общественно значимым мотивам, оценивать свою деятельность с точки 

зрения ее безопасности для себя и окружающих;  

• обладает развитым воображением, может представить варианты 

развития потенциально опасной ситуации, описать возможные последствия; 

различает игровую (виртуальную) и реальную ситуации;  

• сформированы основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций;  
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• владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; 

знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных 

служб, свои данные (имя, фамилию, адрес); у него сформированы необходимые 

технические умения;  

• способен к волевым усилиям, к саморегуляции, действия 

преимущественно определяются не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями, 

элементарными общепринятыми нормами, правилами безопасного поведения;  

• адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способен менять стиль общения в зависимости от ситуации, конструктивно 

разрешать конфликты, избегать их;  

• может самостоятельно применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации (способен 

выявить источник опасности, определить категорию опасной ситуации, выбрать 

программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения).  

 

2.4.2.  Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

                         Задачи воспитания в образовательных областях 

           Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО.  

 

Таблица. Соотношение 

образовательных областей  и 

направлений воспитания  

  

№  

п/п  

Образовательная область  Направление воспитания  

1  Социально-коммуникативное развитие  Патриотическое, социальное, трудовое  

2  Познавательное развитие  Познавательное, патриотическое  

3  Речевое развитие  Социальное, эстетическое  

4  Художественно-эстетическое развитие  Эстетическое  

5  Физическое развитие  Физическое, оздоровительное  

  

            Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд».   

           Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:  

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране;  

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  
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- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России;  

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях 

о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном;  

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции.  

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы;  

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;  

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей.  

 

            Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа».  

Это предполагает:  

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны;  

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России;  

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности;  

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну);  

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.  

-  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота».  

Это предполагает:  

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила 

и нормы культурного поведения;  

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

  

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа».  

Это предполагает:  

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 
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социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями);  

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»;  

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка;  

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального 

и эмоционально-образного способов его освоения детьми;  

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).  

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье».  

Это предполагает:  

- формирование у ребёнка возрастоообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре;  

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами;  

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств 

                 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Патриотическое направление воспитания  

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.  

           Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - 

России, уважением к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  
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2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

Основные направления воспитательной работы:  

 ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с ТНР к российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека.  

Социальное направление воспитания  

           Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания.  

           В дошкольном детстве ребенок с ТНР 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 ТНР 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:  

1. Формирование у ребенка с ТНР 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 ТНР в группе в различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

  

Основные направления воспитательной работы:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с 

правилами, традиционные народные игры;  

 воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе;  

 учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности;  

 учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - свои и 

других людей;  

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  
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 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

Познавательное направление воспитания  

            Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания").    

           Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет 

источники, дискуссии).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР 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 ТНР совместно с 

педагогическим работником;  

 организация  насыщенной  и  структурированной  образовательной 

 среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания.  

 

           Цель; сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с 

ТНР 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 ТНР (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;  
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 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных  

игр, дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни;  введение оздоровительных традиций в ДОО.  

           Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников с ТНР 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 ТНР в ДОО.  

           В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой.  

           Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;  

 формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним видом;   

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру.  

           Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей.  

Трудовое направление воспитания  

 

           Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд").  

Основные задачи трудового воспитания:  

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических 

работников и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 

обучающихся с ТНР.  
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2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ТНР, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

Направления воспитательной работы:  

 показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, труд 

и старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием;  

 предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с 

ОВЗ соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям.  

Этико-эстетическое направление воспитания  

 

           Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота").  

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии  

на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка с ОВЗ действительности;  

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его.  

Основные направления воспитательной работы:  

- учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, 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;  
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- 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 ТНР 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 ТНР.  

          Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, 

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.  

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР в процессе реализации Программы воспитания   

  

           В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ТНР дошкольного возраста строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ДОО, а также на основе принципов (психологической комфортности, деятельности, 

минимакса, вариативности, целостности, непрерывности, творчества), преломленных с 

позиции взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания. 

           Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в которой строится 

воспитательная работа.  

           Целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

Программе воспитания ДОО является создание содружества «родители – дети – 

педагоги», в котором все участники образовательного процесса влияют друг на друга, 

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Система работы с родителями ведется по следующим направлениям:  

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  
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2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;  

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности;  

4) взаимодействие родителей (законных представителей) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;  

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы воспитания.  

 

            Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей):  

- деятельность Родительского комитета, участвующего в управлении 

образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и социализации их 

детей;  

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей 

по вопросам воспитания;  

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения;  

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов;  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления об образовательном процессе в ДОО;  

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по вопросам 

воспитания;  

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания;  

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.;  

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

- родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов;  

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания;   

- тетради взаимосвязи.  

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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           Данная часть программы учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов и разработана из числа парциальных программ, технологий, 

методических пособий, необходимых для осуществления воспитательно-

образовательного процесса.    

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

  

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности», автор Л.Л.  

Тимофеева  

           В программе - 6 разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», 

«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок 

на улице». 

            - В раздел «Ребенок и другие люди» включено особое содержание, которое 

отражает общие изменения, происходящие в нашей жизни. Ребенок должен понимать, что 

общение с другими людьми может быть опасным. И прежде всего эту опасность 

представляют контакты с незнакомыми людьми. Особо рассматриваются типичные 

опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми, когда взрослый уговаривает ребенка 

пойти или поехать с ним, обещая что-то показать или подарить, угощает чем-либо или 

проявляет насильственные действия по отношению к ребенку (хватает за руку, 

затаскивает в машину и т.д.). При этом детей учат приемам защитного поведения - 

громкий крик, призывы о помощи («Помогите, чужой человек»), привлечение внимания 

окружающих иными способами. Важно объяснять детям (и отрабатывать в ходе 

специальных тренингов) поведение ребенка в подобных ситуациях, чтобы окружающие 

поняли, что совершается насилие, и не спутали его с обычными детскими капризами. 

           Опасность может подстерегать ребенка не только на улице, но и дома - и об этом 

ребенок должен быть предупрежден: не входить в подъезд одному, без родителей не 

открывать дверь чужим, даже если они действуют якобы от лица родителей. С детьми 

проводятся игровые тренинги, в которых разыгрываются разные жизненные ситуации и 

подкрепляются сказочными сюжетами («Волк и семеро козлят»). 

- Содержание раздела «Ребенок и природа» позволяет донести до детей представления о 

взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов. Земля - наш общий дом, а 

человек - часть природы. Детей знакомят с проблемами загрязнения окружающей среды, 

объясняют, как ухудшение экологических условий сказывается на живой природе 

(уничтожаются леса, истребляются звери, птицы, рыбы, загрязняются вода и почва), а в 

свою очередь все это пред-ставляет определенную угрозу здоровью человека. 

 

           Раздел «Ребенок дома» раскрывает содержание работы педагога с детьми по 

ознакомлению с предметами домашнего быта, представляющими потенциальную 

опасность для детей. Выделяются три группы предметов, взаимодействие с которыми в 

той или иной степени опасно для жизни и здоровья детей:  

 Предметы, которыми могут пользоваться только взрослые. Это спички, газовая плита, 

печка, электрическая розетка, некоторые электроприборы, а также открытые окна и 

балконы. Ни при каких условиях ребенок не должен самостоятельно пользоваться 
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этими предметами. Здесь уместны прямые запреты, дополняются они объяснениями 

последствий от неумелого обращения. 

 Предметы (иголка, ножницы, нож, вилка), требующие в зависимости от возраста детей 

организации специального обучения и выработки навыка пользования. 

 Предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах: 

бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, режуще-

колющие инструменты. Правила хранения и недопустимость взаимодействия детей с 

этими предметами являются содержанием работы педагогов с родителями. 

  

- Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено па формирование у ребенка 

представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни. Ребенок должен знать 

свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить своему организму. 

Важно привить детям привычку к занятиям физкультурой и спортом, используя 

эмоционально увлекательные формы. Педагог должен способствовать формированию у 

детей понимания ценностей здорового образа жизни, развивать представления о 

полезности, целесообразности физической активности и личной гигиены, о значении 

профилактики заболеваний, о различных видах закаливания и оздоровительных 

мероприятиях: дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, 

витаминотерапии, гимнастике. 

 доступной форме детям рассказывают о том, как свежий воздух, вода, солнце, ветер 

помогают при закаливании организма. 

  

          Педагог должен рассказать, что следует заботиться не только о собственном 

здоровье, но и о здоровье окружающих, соблюдая правила гигиены (мыть руки после 

туалета, при кашле и чихании прикрывать рот и нос рукой или носовым платком). 

           Детям сообщают элементарные сведения об инфекционных болезнях и их 

возбудителях. Предлагают под микроскопом рассмотреть капельку слюны и находящиеся 

в ней микроорганизмы. Объясняют ребенку, почему поднимается температура тела и о 

чем это свидетельствует, почему необходимо своевременно обращаться к врачу и 

выполнять все его предписания по приему лекарств. 

  

           Педагог знакомит детей с правилами первой медицинской помощи при травмах 

(порезах, ожогах, ссадинах, укусах и др.), объясняет, что при этом необходимо обратиться 

к взрослому за помощью и рассказать ему все, что произошло. Обсуждают с детьми, 

какую первую помощь каждый может оказать себе сам (растереть обмороженное место 

рукавичкой: пошевелить пальцами, попрыгать, если замерзли ноги: переодеться, если 

промок; приложить холодный компресс, если ушиб ногу, руку, и т.п.). 

 

 Основным условием работы по разделу «Эмоциональное благополучие ребенка» 

авторы считают профилактику возникновения эмоционального дискомфорта у детей в 

детском саду, создание благоприятной атмосферы, характеризующейся взаимным 

доверием и уважением, открытым и доброжелательным общением. 
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           Негативное влияние на эмоциональное состояние оказывают возникающие у детей 

страхи (боязнь темноты, животных, посторонних людей, сказочных персонажей и даже 

состояние оказаться в центре внимания и т.п.). Поэтому авторы программы ориентируют 

взрослых на внимательное отношение к этим явлениям у детей, предлагая им рассказать о 

своих переживаниях. Вместе с тем важно предостерегать детей от реальных опасных 

ситуаций: весной ходить по тонкому льду, купаться без присмотра взрослых, перебегать 

улицу в неположенном месте и т. д. 

           Важно научить детей способам выхода из конфликтной ситуации, не доводя дело до 

ссор и драк. Необходимо также создавать условия для профилактики возникновения 

конфликтных ситуаций (использовать беседу, игру-драматизацию), научить детей 

осознанному восприятию своих чувств, желаний, умению выражать их соответствующим 

образом, понятным окружающим людям, а также спокойно относиться к желаниям и 

суждениям других детей. 

 

            Работа по разделу «Ребенок на улицах города» проводится через знакомство 

детей с правилами поведения на улицах города. Детям объясняют необходимость 

соблюдения правил и рассказывают об опасности, которая может возникнуть, если 

пренебрегать ими, что для этой цели существуют правила дорожного движения. Ими 

регулируется поведение пешеходов и водителей, объясняют, что дорожные знаки 

помогают и пешеходам, и водителям ориентироваться на улицах города. Ребят знакомят с 

основными дорожными знаками (предупреждающими, запрещающими, 

предписывающими, информационно-указательными) и светофором, рассказывают об их 

назначении, учат ориентироваться на них при «движении» (в играх с макетом города, в 

игровых ситуациях-загадках, в самостоятельной игровой деятельности с использованием 

велосипеда, самоката, детского автомобиля).  

                       2.4.4.. Организационный раздел Программы воспитания   

 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

  

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования:  

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы 

и средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР.  

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания.  
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4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела АОП ДО.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами  и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  

Для реализации Программы воспитания ДОО уклад целенаправленно 

проектируется командой ДОО и принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги.   

  

N п/п  Шаг  Оформление  

1.  Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОУ.  

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для обучающихся и 

педагогических работников, внутренняя 

символика.  

2.  Отразить сформулированное ценностно 

смысловое наполнение во всех 

форматах жизнедеятельности ДОО:  

специфику  организации  видов 

деятельности; обустройство 

развивающей предметно-

пространственной  среды; 

организацию режима дня;  

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

праздники и мероприятия.  

АОП ДО и Программа воспитания.  

3.  Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО.  

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ДОО с 

семьями обучающихся.  

Социальное партнерство  

ДОО с социальным окружением.  

Договоры и локальные нормативные 

акты.  

  

           Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры.     
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Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 "от педагогического работника", который создает предметно-образную 

среду, способствующую воспитанию необходимых качеств;  

 "от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работника", в 

ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка с ТНР в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка с ТНР и педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей;  

 "от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой.  

               Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР.  

  

           Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием является не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты. Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той 

или иной ценности.   

 Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества.   

 Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

           Задачи педагога: - заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей;  

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, 

оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и 

указаний;  

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать 

свои планы;  

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле 

могут применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, 

конструировании и других видах деятельности.  

           Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению АОП ДО, в  

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания.  

           Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОО.  
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          Основными видами организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО можно отнести:  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта;  

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть;  

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды 

инсценировки;  

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов;  

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное),  

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок;  

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие);  

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд);  

                    Организация предметно-пространственной среды  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе.  

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, 

способствующие повышению ее воспитательного потенциала:  

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО;  

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО;  

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность;  

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности;  

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства;  
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- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения  

в культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа;  

Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда 

была гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют 

документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности.  

  

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

  

Кадровое обеспечение групп для детей с ТНР (ОВЗ) представлено в АОП гл. III п. 

3.4.   

           В целях эффективной реализации Программы воспитания в ДОО созданы условия 

для:  

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования (районные методические 

объединения, курсы повышения квалификации, семинары, научно-практические 

конференции, вебинары);  

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования и охраны здоровья детей;  

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации      

Программы воспитания ДОУ (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя 

педагогического мастерства, по повышению профессионального мастерства начинающих 

педагогов, творческие группы, наставничество и др.).  

  

       Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ТНР 

           Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации 

обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.).  

           Инклюзия является ценностной основой уклада ДООи основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

           На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социо культурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

разделяются (должны разделяться)всеми участниками образовательных отношений ДОО.  

           На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 
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детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

           На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

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 детей, 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 педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

 Основные условия реализации Программы воспитания 

 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклюзивном 

образовании являются:  

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

                Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

           Данная часть программы учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов и разработана в соответствии из числа парциальных программ 

необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса.   

 

           Парциальная Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

авторы Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева.  

           В программе представлен примерный перечень материалов и оборудования для 

создания развивающей предметно-пространственной среды:  

           Предметная развивающая среда в совокупности с педагогическими технологиями и 

принципами взаимодействия участников педагогического процесса представляет собой 
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образовательную среду учреждения. В контексте рассматриваемой программы именно 

создание образовательных ресурсов, расширение развивающих возможностей 

образовательной среды, способствующих формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности у детей, является ключевой управленческо-педагогической задачей 

современных ДОО.  

           Для организации образовательного процесса, нацеленного на решение задач 

формирования культуры безопасности, могут быть приобретены: мобильные уголки по 

безопасности для тематических занятий (других форм работы); тематические плакаты; 

материалы для изготовления атрибутов для сюжетно-ролевых игр, стендов; модель 

светофора; электрический макет улицы; детский педальный транспорт (велосипеды и т. 

д.); настольно-печатные, электрифицированные и компьютерные игры на применение 

знаний о правилах безопасности; специальные конструкторы.  

           На основе своего перспективного плана педагог создает картотеку литературных и 

музыкальных произведений, мультипликационных фильмов, диафильмов, настольно-

печатных и дидактических игр.  

           Подбор и систематизация материала могут осуществляться педагогом по 

тематическому принципу или в логике обеспечения различных направлений развития 

дошкольников. В первом случае происходит выбор материала по темам программы, во 

втором - создаются и пополняются центры (зоны) развития детей.   

           Программа реализуется: воспитателями групп в непосредственно организованной 

образовательной деятельности, в совместной деятельности.   

 

III. Организационный раздел 

            

           Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в ДОО обеспечивает реализацию Программы.  

Организация самостоятельно проектирует ППС с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ.  

         

                    3.1. Психолого-педагогические условия реализации АОП 

  

           Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями (ФАОП п.51.3.):  

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки.  
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3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

  

3.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей  

                     образовательной среды  

  

           В соответствии с требованиями ФГОС предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда (далее ППРОС) ДОО обеспечивает и гарантирует (ФАОП п.52.1.):  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 

том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, групп и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  
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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся).  

           ППРОС создается педагогическими работниками в соответствии с ФАОП (п. 52.2.) 

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 обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета).  

Для выполнения этой задачи ППРОС ДОО:  

- 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 обучающихся с ТНР, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки 

не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

           ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся, а также для комфортной работы педагогических работников.   
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           Оборудование в групповых помещениях располагается таким образом, чтобы 

оставалось пространство для самостоятельной двигательной активности детей. 

Используется тематическое «нежесткое» зонирование. Предусмотрены зоны для разных 

видов активности: рабочая, активная, свободная.  

           В группах оборудованы театральный уголок (с куклами бибабо, пальчиковый, на 

ковролине), уголки конструирования и музыки. Для развития познавательной сферы 

дошкольников в группах созданы экологические, математические уголки. В группах 

предусмотрено специальное место для сюжетно-ролевых, творческих игр, для уединения.  

           Для развития продуктивного творчества детей в группах имеется подбор картинок, 

изображений различных игрушек, трафаретов, схем с изображением последовательности 

работы для создания разных построек, поделок и т. п. Все группы оптимально наполнены 

развивающими играми, дидактическими пособиями, игрушками.  

           Занятия по физическому развитию проводятся в спортивном зале, оснащенном 

современным спортивно-игровым оборудованием. Праздники и театрализованные 

мероприятия проводятся в музыкальном зале, оборудованном необходимыми ТСО 

(аудио, видео, медиа), фонотекой, костюмерной. Кабинеты логопедов также полностью 

оборудованы в соответствии с требованиями Комплексной образовательной программы.  

           В группах отсутствуют предметы и растения, угрожающие жизни и здоровью 

детей. Детская мебель соответствует росту и возрасту детей, изготовлена из материалов, 

безвредных для здоровья. Установлены системы пожарной сигнализации.  

           Наполнение среды динамически меняется в соответствии с развитием 

образовательного процесса и задачами программы. В задачи педагогов входит 

постоянный мониторинг предметно-пространственной среды, ее оценка, определение 

«дефицитарных» областей.  

           Руководитель ДОО своевременно предпринимает необходимые административные 

действия по обновлению, замене, развитию среды. Подробно особенности ППРОС 

раскрыты в Паспортах групп.  

 

      3.3. Материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими  

                            материалами и средствами обучения и воспитания 

 

                                       Материально-техническое обеспечение АОП  

           Все площадки ДОО оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН, 

правилами противопожарной безопасности.  

ДОО имеет современную материальную базу. Групповые помещения состоят из игровых, 

спальных, приемных, туалетных комнат, помещения для мойки и хранения посуды.  

На территории детского сада расположены оснащенные игровые площадки, спортивный 

участок, газоны, где дети занимаются, играют и отдыхают, оздоровляются и реализуют 

своё общение с природой.  

Кабинет логопеда полностью оснащены необходимым оборудованием, предметами и 

пособиями для занятий.  

Программа оснащена необходимыми методическими материалами.   

Количество и соотношение возрастных групп в учреждении определено учредителем, 

исходя из их предельной наполняемости и гигиенического норматива площади на одного 

ребенка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.  
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            Все технические средства обучения, имеющиеся в дошкольном учреждении, 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, техническое 

оборудование имеет все необходимые документы и сертификаты качества и 

используются в соответствии с принципом необходимости и достаточности для 

организации образовательной работы. Укрепление и обновление материально-

технической базы и обеспечение образовательного процесса осуществляется 

своевременно на достаточно высоком уровне.   

           ППРОС группы комбинированной  направленности отвечает особым 

образовательным потребностям дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

способствует всестороннему развитию дошкольников.  

                                 Кадровые условия реализации Программы  

           Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую:  

- квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., 

регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от  

31.05.2011 г.  № 448н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  РФ  

01.07.2011 г., регистрационный № 21240),  в профессиональных стандартах   

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 

544н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 

30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., 

регистрационный № 43326),   

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);   

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406).  

 

 Финансовые условия реализации Программы 

           В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ТНР.  
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 Материально-технические условия реализации Программы 

           В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализации 

Программы, которые обеспечивают:  

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную  

деятельность, оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и 

содержанию, естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и 

вентиляции, водоснабжению и канализации, организации питания, приему детей в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

         - организации режима дня, организации физического воспитания, личной гигиене 

персонала;  

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников;   

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

           Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников с ТНР, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование:  

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного 

творчества, музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный  

инвентарь;  

2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, 

познавательно-исследовательской), двигательной и других форм детской активности с 

участием взрослых и других детей:  

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, 

дополнительная литература по проблеме организации коррекционнообразовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ, в т.ч. с ЗПР:   

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие разностороннему 

развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с ТНР:  

  

                        3.4. Организация образовательной деятельности по АОП  

           Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя 

организованную образовательную деятельность взрослых участников образовательного 

процесса и детей, самостоятельную деятельность детей и образовательную деятельность 

при проведении режимных моментов.  

           Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:   
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I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  II период — декабрь, январь, февраль;  III 

период — март, апрель, май.   

           Как правило, сентябрь 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 адаптированной образовательной программы.   

 На  основании  данной  АОП  педагоги  ДОО  планируют 

образовательную, коррекционную и воспитательную работу на год. С этой целью они 

разрабатывают рабочие программы (учителей-логопедов, воспитателей, музыкального 

руководителя), которые содержат календарные (тематические, ежедневные) и 

перспективные планы образовательной деятельности.  

           С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах. 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 группах для детей с тяжелым нарушением речи воспитатель планирует виды 

совместной образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на 

каждый рабочий день месяца.   

           Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуальную на 

каждый день. На каждого ребенка, зачисленного в логопедическую группу, учитель-

логопед заполняет речевую карту с целью уточнения речевого заключения и определения 

индивидуальной программы речевого и психомоторного развития. Обследование 

проводится: с 1 по 15 сентября и с15 по 31 мая.   

           Срок коррекционно-развивающей работы 2 года.  

           Сетка образовательных занятий формируется в начале учебного года. Информация 

о расписании доводится до сведения родителей (законных представителей) 

воспитанников на информационных стендах группы. Количество, виды, формы 

образовательных занятий по программе обусловлены рекомендациями ФАОП ДО и 

комплексной образовательной программы.  

Старшая группа  

           В старшей группе проводится в неделю 15 групповых (подгрупповые и 

фронтальные) занятия  продолжительностью до 25 минут и по 3 индивидуальных занятия 

с учителем-логопедом и воспитателями с каждым ребенком.   

Подготовительная к школе группа  

          В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР проводится в 

неделю 15 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных 

занятий продолжительностью до 30 минут и по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка.  

          В середине учебного года (январь) для воспитанников дошкольных групп (5-7 лет) 

организуются недельные каникулы, во время которых проводятся мероприятия только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, изобразительного искусства, 

спортивные)  
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          В дни каникул и в летний период  занятия не проводятся. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, увеличена продолжительность 

прогулок.  

                                             3.5. 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 ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений.  

          Основными компонентами режима в ДОО 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 

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.  

           Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 

деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем 

воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и ежедневно.  

           Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

           При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная 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 соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП  

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).   
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Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее).  

           Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

3.6.  Федеральный календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным 

календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОО.  

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат.  

  

Январь:  

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно).  

Февраль:  

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно);  

8 февраля: День российской науки;  

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества;  

21 февраля: Международный день родного языка; 23 

февраля: День защитника Отечества.  

Март:  

8 марта: Международный женский день;  

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуатив- 

но);  

27 марта: Всемирный день театра.  

Апрель:  

12 апреля: День космонавтики; Май:  

1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы;  
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19 мая: День детских общественных организаций России; 24 мая: 

День славянской письменности и культуры.  

Июнь:  

1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России; 22 июня: 

День памяти и скорби.  

Июль:  

8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август:  

12 августа: День физкультурника;  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 

августа: День российского кино.  

Сентябрь:  

1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 27 

сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников.  

Октябрь:  

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;  

4 октября: День защиты животных;  

5 октября: День учителя;  

Третье воскресенье октября: День отца в России.  

Ноябрь:  

4 ноября: День народного единства;  

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанно- 

стей сотрудников органов внутренних дел России;  

Последнее воскресенье ноября: День матери в России;  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь:  

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно);  
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5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  

8 декабря: Международный день художника;  

9 декабря: День Героев Отечества;  

12 декабря: День КонституцииРоссийской Федерации; 31 

декабря: Новый год.  

  

 

 

 
  

  

Перечень приложений:  

Приложение №1- Режим дня  

Приложение №2- Учебный план  

Приложение № 3- Расписание  

Приложение № 4- Примерное календарно-тематическое планирование   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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 Приложение№1                                                                             

 

Примерный режим дня 

 группы старшего дошкольного возраста 

комбинированной направленности (дети с ТНР) 

«АБВГДейка» (5-7 лет) 
Холодный период года: 

 
Режимные процессы 

 

 Группа старшего дошкольного возраста 

5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к НОД. Самостоятельная деятельность. 8.50-9.00 

НОД        1.НОД-9.00-9.25; 

2.НОД-10.20 -10.45 

 1.НОД-9.00-9.30; 

2.НОД-9.40-10.10; 

3.НОД-10.20 -10.50 

Второй завтрак. 10.05-10.15 

Самостоятельная деятельность. 

Подготовка к прогулке,прогулка. 

10.50-12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15-12.25 

Обед 12.25-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.10 

Подъём, воздушные процедуры 15.10-15.40 

НОД (подгруппами) 

Игры, труд, чтение художественной литературы 

3.НОД 15.40 –16.05 Коррекционно- 

индивидуальная работа 

15:40-16:10 

Подготовка к усиленному полднику, полдник 16.10-16.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.50-18.50 

Возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность, уход домой 

18.50-19.00 

Тёплый период года: 

Приём детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность, 

второй завтрак, подготовка к прогулке 

8.50-10.10 

Прогулка (НОД на участке (наблюдения) 10.10-10.35 10.10-10.40 

Прогулка (игры, труд) 10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.35-15.05 

Подъём, воздушные процедуры, игры 15.05-15.25 

Самостоятельная деятельность (занятия по 

подгруппам), чтение художественной литературы 

15.25-16.10 

Подготовка к усиленному полднику, полдник 16.10-16.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.50-18.50 

Возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность, уход домой 

18.50-19.00 
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                                                                                                         Приложение№2                                                                                      
Группа «АБВГДейка» старшего дошкольного возраста (5 -7лет) 

 комбинированной направленности (дети с ТНР) 

День 

недели 

1 группа (5-6 лет) 2 группа (6-7 лет) 

Виды занятий Время Виды занятий Время 

  
  
  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1Коррекционное занятие 

 с учителем-логопедом 

2. Физическое развитие: 

физическая культура 

3. Познавательное развитие:  

ознакомление с  

окружающим миром 

9:00-9:25 

 

10:20-10:45 

 

 

15:40-16:05 

1Познавательное развитие:  

ознакомление  

с окружающим миром 

2Коррекционное занятие 

с учителем-логопедом 

3Физическое развитие: 

физическая культура 

9:00-9:30 

 

 

9:40-10:10 

 

10:20-10:50 

 

  
  
  
 В

т
о
р

н
и

к
 

1 Познавательное развитие: 

формирован элементарных 

математич. представлений 

2 Художествен- эстетическое 

развитие: музыка 

3 Художествен-эстетическое 

  развитие: лепка/аппликац 

(черед через 1 неделю) 

9:00-9:25 

 

 

10:20-10:45 

 

 

15:40-16:05 

1 Познавательное развитие: 

формирован элементарных 

математич. представлений 

2 Художественно- эстетическое 

развитие: музыка 

3 Художественно-эстетическое 

развитие: лепка/аппликация 

(чередуют через 1 неделю) 

9:40-10:10 

 

 

10:20-10:50 

 

 

15:40-16:10 

  
  
  
  
С

р
ед

а
 

1Коррекционное занятие 

с учителем-логопедом 

2 Художествен-эстетическое 

развитие: рисование 

3 Речевое развитие: 

развитие речи 

9:00-9:25 

 

10:20-10:45 

 

15:40-16:05 

1 Речевое развитие: 

развитие речи 

2 Коррекционное занятие 

с учителем-логопедом 

3 Художественно-эстетическое 

развитие: рисование 

9:00-9:30 

 

9:40-10:10 

 

10:20-10:50 
 

Ч
ет

в
ер

г
 

1Коррекционное занятие 

с учителем-логопедом 

2 Художествен- эстетическое 

развитие: музыка 

3 Художествен-эстетическое 

развитие: рисование 

9:00-9:25 

 

10:20-10:45 

 

 

15:40-16:05 

1 Познавательное развитие: 

   формирован элементарных 

   математич. представлений 

2 Коррекционное занятие 

с учителем-логопедом 

3 Художественно- 

эстетическоеразвитие: музыка 

9:00-9:30 

 

 

9:40-10:10 

 

10:20-10:50 
 

Физическое развитие: физическая культура(на прогулке) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1Коррекционное занятие 

с учителем-логопедом 

2. Физическое развитие: 

физическая культура 

3 Художествен-эстетическое 

развитие: конструктивно-

модельная деятельность 

9:00-9:25 

 

10:20-10:45 

 

 

15:40-16:05 

1Коррекционное занятие 

с учителем-логопедом 

2. Физическое развитие: 

физическая культура 

3 Художествен-эстетическое 

развитие: конструктивно-

модельная деятельность 

9:40-10:10 

 

 

10:20-10:50 

 

15:40-16:10 

1.Образовательная деятельность по реализации вариативной части «Безопасность: основы безопасности 

детей  дошкольного возраста» реализуется интегративно через все образовательные области при проведении 

непрерывной образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных 

моментов и с самостоятельной деятельности. 

2.Чтение  художественной литературы организуется ежедневно в ходе режимных моментов. 

3 Коррекционная совместная деятельность педагога – психолога с детьми по развитию  

познавательных процессов проводится в группе один раз в неделю. 

4 Социально-коммуникативное развитие Реализуется интегративно,  при проведении  занятий, в  

совместной  деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов и в самостоятельной  

деятельности  детей. 
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Приложение № 3 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

в группе комбинированной направленности с детьми с ЗПР 
 

 

1 период 
                Возраст 

  Сроки 

1 подгруппа старшего дошкольный возраста 

5 – 6 лет 

2 подгруппа старшего дошкольный возраста 

6 – 7 лет 

Примерные варианты итоговых 

мероприятий 

 

Тема (проект) месяца: « Мой маленький мир» (сентябрь) 
1 - я , 2 -я неделя 

сентября 

 Диагностика 

День знаний 

Давайте познакомимся 

 

День знаний 

 Давайте познакомимся 

 

 

 

 

Праздник «День знаний». 

Выстака «Мои увлечения». 

Коллективная работа: колаж «Как я 

провел лето». 

Сюжетно-ролевая игра «Кто такой?» 

 Примерное содержание деятельности 

Знакомство детей с новыми педагогами, 

друг с другом, с помещением группы. 

Расширение знаний о себе, о друзьях, о 

семье. Формирование доброжелательных 

взаимоотношений между детьми и 

взрослыми. 

Закрепление знаний о школе, о профессии 

учителя, о том, зачем нужно учиться в 

школе. Знакомство с интересами и 

увлечениями друг друга, закрепление 

знаний о себе, о своей семье. 

Формирование доброжелательных 

взаимоотношений между детьми и 

взрослыми. 

 

3 - я неделя сентября Детский сад Детский сад. 

Профессии детского сада. 

  

 

 

 

Проведение «Дня открытых дверей». 

Презентация групповой книги «Все о 

жизни группы». 

 Примерное содержание деятельности 

Совершенствование умения 

ориентироваться в помещении детского 

Уточнение знания названий профессий, 

имен, отечеств работников детского сада. 
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сада и на участке детского сада. 

Расширение представлений о профессиях 

работников детского сада. 

Формирование положительного 

отношения к детскому саду. 

Ознакомление с адресом детского сада. 

Закрепление навыков ориентировки в 

помещении детского сада и на участке. 

Беседы о роли детского сада в жизни 

ребенка. 

 

 

Выставка детского творчества «Ах, 

как группа хороша». 

Совместный с родителями и детьми 

фотоконкурс  «Наш детский сад». 

4 – я неделя 

сентября 

Игрушки. 

День воспитателя. 

 

Игрушки. 

День воспитателя. 

 

 

 

 

 

Проведение игры «Игрушки 

заводные, как будто живые». 

Изготовление игрушек из 

природного материала.  

Праздничный концерт, посвященный  

«Дню воспитателя». 

 Примерное содержание деятельности 

Закрепление обобщающего понятия. 

Расширение представления об игрушках, 

их назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят; о материалах, из 

которых они сделаны. Воспитание 

бережного отношения к игрушкам. 

Организация всех видов деятельности 

вокруг темы труда воспитателей. 

Закрепление обобщающего понятия. 

Расширение представления об игрушках, 

их назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят; о материалах, из 

которых они сделаны. Формирование 

умения самостоятельно характеризовать 

свойства и качество предметов, определять 

цвет, величину, форму.  

Организация всех видов деятельности 

вокруг темы труда воспитателей. 

История праздника. 

 

 

Тема (проект) месяца: «Мир осени» (октябрь) 

1 – я неделя 

октября 

Осень. 

Деревья в наших парках. 

Осень. 

Деревья в наших парках. 

 

 

 

 

 

Интегрированное занятие «Желтая 

сказка» из цикла «Новые 

 Примерное содержание деятельности 

Формирование представления об осени как 

времени года, о существенных признаках 

Обобщение и систематизация 

представлений об осени и типичных 
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сезона; умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями (похолодание, исчезновение 

насекомых и отлет птиц и т.д.).  

Обучение узнаванию деревьев по листьям, 

плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов. 

 

осенних изменениях в природе. 

Формирование представлений о периодах 

осени и их характерных особенностях. 

Углубление представлений о растениях. 

Формирование представлений о 

многолетних и однолетних растениях.  

Закрепления умения различать деревья по 

листьям, плодам, характерным 

особенностям веток и стволов. 

 

разноцветные сказки». 

Совместное оформление коллажа 

«Вот какая наша осень» (рисунки, 

поделки, мини-эссе, фотоматериалы). 

Экскурсия в осенний парк. 

Презентация экрана природы. 

2 – я неделя 

октября 

Овощи. Фрукты. 

Сад – огород. 

Овощи. Фрукты. 

Сад – огород. Труд людей в садах и 

огородах. 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «В магазине 

«Овощи-фрукты». 

Выставка рисунков «Мои любимые 

фрукты». 

Проведение сюжетно-ролевой игры 

«Магазин под названием природа». 

Осенний праздник 

«Осень, осень, в гости просим». 

 Примерное содержание деятельности 

Расширение представлений об овощах и 

фруктах, местах их произрастания, цвете, 

форме, размеру, вкусу, о сборе урожая, 

заготовке овощей и фруктов на зиму. 

 

Уточнение понятий овощи, фрукты. 

Расширение представлений о труде 

взрослых в огородах, в садах, на полях 

осенью, о трудовых действиях 

овощеводов, садоводов, хлеборобов, о 

технике, которая используется для уборки 

урожая. 

 

3 – я неделя 

октября 

Лес. Грибы, ягоды. 

 

Лес. Грибы, ягоды.  

 

Поделки из природного материала  Примерное содержание деятельности 
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Расширение представлений о растениях 

осеннего леса, о грибах и ягодах. 

Уточнение и расширение знаний о 

ядовитых растениях. 

Воспитание любви и бережного 

отношения к природе. 

Обобщение и систематизация 

представлений об изменениях, 

происходящих в жизни леса осенью, о 

многообразии растений осеннего леса,  о 

лесных грибах и ягодах, местах их 

произрастания. 

 

«Этот гриб  -любимец мой» 

(совместное с родителями 

творчество). 

Инсценировка сказки В. Сутеева 

«Под грибом». 

 

 

Тема (проект) месяца: «Мир животных и птиц» (октябрь, ноябрь) 

4 – я неделя 

октября 

Домашние животные. Домашние животные.  

Презентация групповой «Книги о 

домашних животных». 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Кто сказал: « Мяу?» 

Фотовыставка «Наши питомцы» 

(совместное с родителями 

творчество). 

 Примерное содержание деятельности 

Расширение представлений о домашних 

животных и их детенышах, о внешних 

признаках, особенностях домашних 

животных, о том чем питаются где живут, 

какую пользу приносят людям. 

Систематизация представлений о 

домашних животных и их детенышах, о 

труде людей по уходу за домашними 

животными и о технике, которая 

используется на фермах. 

 

1 – я неделя 

ноября 

Дикие животные. 

 

Дикие животные. 

 

 

 

Игра-драматизация по сказке 

«Теремок».  

Проведение театрализованной игры 

«Как животные готовятся к зиме». 

Выставка творческих работ. 

 Примерное содержание деятельности 

Расширение представлений о диких 

животных и их детенышах, их образе 

жизни, внешнем виде, повадках, где 

живут, чем питаются, способах добычи 

пищи, частях тела. Углубление 

представлений о жизни животных осенью, 

подготовка диких животных к зимовке. 

 

 

Систематизация представлений об образе 

жизни диких зверей осенью, расширение и 

углубление представлений о подготовке их 

к зиме. 



 

106 
 

2 – я неделя 

ноября 

Домашние птицы. Домашние птицы.  

 

Интегрированное занятие с 

рассматриванием картины «На 

птичьем дворе». 

Выставка творческих работ. 

 

 Примерное содержание деятельности 

Расширение представлений о домашних 

птицах, сходстве и различии их внешнего 

вида, строении тела, условиях проживания, 

питания, какую пользу приносят людям. 

Систематизация представлений о 

домашних птицах, о труде людей по уходу 

за домашними птицами. 

3 – я неделя 

ноября 

Птицы. Перелетные и водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету. 

 

 

Наблюдение за птицами. 

Мини-эссе  

«Почему птицы улетают в теплые 

края». 

Выставка «Удивительный мир птиц». 

 Примерное содержание деятельности 

Расширение представлений о птицах, их 

отличительных особенностях, условиях 

проживания, питания, как готовятся к 

отлету в теплые края. 

Закрепление и расширение знаний о 

перелетных и водоплавающих птицах, об 

их поведении осенью, о подготовке к 

отлету на юг. 

4 – я неделя 

ноября 

Части тела. 

День матери. 

Части тела. Туалетные принадлежности. 

День матери. 

 

 

 

 

 

 

Организация концертной программы 

«Нашим мамам посвящается». 

Выставка творческих работ «Милой 

мамочки портрет». 

 

 Примерное содержание деятельности 

Расширение и активизация словаря по 

теме. Закрепление знания названий частей 

своего тела. 

Знакомство с историей праздника  «День 

матери». Воспитание чувства любви и 

уважения к матери, желания помогать и 

заботиться о ней. 

Закрепление знания названий частей 

своего тела, умения ориентироваться в 

пространстве относительно своего тела. 

Воспитание ответственного отношения к 

своему здоровью. Знакомство с историей 

праздника  «День матери». Воспитание 

чувства любви и уважения к матери, 

желания помогать и заботиться о ней. 

2 период 

 

Тема (проект) месяца: «Новогодний карнавал» (декабрь) 

1 - я неделя Мир сказок. Мы читаем. АС. Пушкин.  
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декабря 

 

Выставка книг, детского творчества. 

Театрализованная игра. 

Выставка рисунков, аппликаций 

«Моя любимая сказка». 

Выставка поделок «В мире сказок 

А.С. Пушкина» (совместное с 

родителями творчество). 

 Примерное содержание деятельности 

Знакомство с русскими народными и 

зарубежными сказками и сказочными 

персонажами. Создание сказочной 

атмосферы. 

Развитие интереса к художественной 

литературе и чтению. Формирование 

умения понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать 

поступки героев. 

2 - я неделя 

декабря 

Посуда. 

Продукты питания. 

Посуда. 

Продукты питания. 

 

Выставка поделок из пластилина 

глины, соленого теста «Моя любимая 

чашка» (совместное с родителями 

творчество). 

Коллективная аппликация 

«Праздничный стол». 

Опыт «Волшебная вода». 

Выставка посуды. 

 Примерное содержание деятельности 

Расширение  представлений  о посуде, ее 

назначении, видах посуды, деталях и 

частях, из которых она состоит, о 

материалах, из которых она сделана. 

Дальнейшее расширение и обобщение 

представлений об окружающем 

предметном мире, о посуде, ее назначении, 

видах посуды, о составных частях, 

материалах, из которых она сделана. 

 

3 - я неделя 

декабря 

Животные севера. Животные севера.  

Выставка рисунков, книг и журналов 

о животных севера. 

Коллективная работа по изданию 

книжки-малышки «Животные 

Севера». 

 

 

Примерное содержание деятельности 

Формирование представлений о животных 

севера и их детенышей, их повадках, 

образе жизни, питании, местах обитания. 

Закрепление знаний названий животных 

жарких стран и их детенышей; внешних 

признаков, их строения, характерных 

повадок, образа жизни, мест обитания. 

 

4 - я неделя 

декабря 

Новогодний праздник. Новогодний карнавал.  

 

 

Праздник «Новый год». 

Конкурс «Новогодняя игрушка». 

Фотоконкурс «Новый год – 

 Примерное содержание деятельности 

Уточнение и расширение представлений о 

новогоднем празднике. Знакомство с 

Уточнение и расширение представлений о 

новогоднем празднике, его обычаях, 
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традициями встречи Нового года. История 

праздника. Коллективная деятельность в 

предпраздничной подготовке. Подготовка 

подарков для родителей. 

атрибутах, о том, как встречают новый 

годпредставители разных народов. 

Воспитание желания принимать участие в 

подготовке праздника в детском саду. 

Подготовка подарков для родителей. 

семейный праздник». 

 Конкурс поделок 

 «Новогодний карнавал». 

 

Тема (проект) месяца: «Мир зимы» (январь) 

1 – я неделя 

января 

Каникулы 

2 – я неделя 

января 

Зима. Зима. Зимние месяцы.  

 

Интегрированное занятие «Белая 

сказка» из цикла «Новые 

разноцветные сказки». 

Фотоконкурс «Зимние зарисовки». 

Выставка «Природа зимой»,  

Театрально-кукольное представление 

«Лесное происшествие». 

 Примерное содержание деятельности 

Формирование представлений о зиме как 

времени года, о существенных признаках 

сезона, о состоянии погоды зимой, о 

явлениях зимней природы.  

 

Систематизация представлений о зиме, о 

зимних явлениях природы (мороз, 

снегопад, метель, вьюга, буран, поземка и 

т.п.). Совершенствование умения 

устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 

3 – я неделя 

января 

Зимующие птицы. Зимующие птицы. Дикие животные 

зимой. 

 

 

 

Проведение акции «кормушка для 

птиц». 

Выставка детского творчества. 

 Примерное содержание деятельности 

Расширение представлений о зимующих 

птицах, частях тела, о том, где живут, как 

добывают корм, выводят птенцов, как 

человек помогает птицам; о том, как 

зимуют звери в лесу, их внешних 

признаках, повадках. 

Расширение представлений о поведении и 

повадках зимующих птиц (вороны, 

воробья, синицы, снегиря, свиристеля), о 

необходимости подкармливать птиц 

зимой. 

Закрепление знаний о том, как звери 

зимуют, их внешних признаках, повадках. 

4 – я неделя 

января 

Зимние забавы и развлечения.         Зимние забавы и развлечения.  

 

  Примерное содержание деятельности 
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Расширение представлений о зимних 

развлечениях, зимних играх, зимнем 

спортивном инвентаре, зимних 

праздниках. 

Формирование представлений о зимних 

видах спорта. 

Закрепление представлений о зимних 

развлечениях, зимних играх, зимнем 

спортивном инвентаре, зимних 

праздниках. 

 

Зимняя олимпиада. 

Развлечение на улице. 

Фотовыставка «Зимние развлечения 

зимой». 

 

Тема (проект) месяца: «Семья и дом» (февраль) 
1 – я неделя 

февраля 

Семья. Семья.  

 

 

Спортивный праздник 

 «Папа, мама и я – спортивная 

семья». 

Фотовыставка «Я и моя семья». 

 Примерное содержание деятельности 

Формирование представлений о семье, 

членах семьи. Приобщение к участию в 

совместных с родителями занятиях, 

вечерах досугов, праздниках. 

Обобщение знаний о семье, членах семьи, 

профессиях родителей, бабушек и 

дедушек. Формирование умения называть 

свое имя и отчество, имена и отчества 

родителей бабушек и дедушек; свою дату 

рождения,  домашний адрес и телефон.  

2 – я неделя 

февраля 

Мебель. Дом и его части. 

Квартира. Мебель. Материалы, из 

которых она сделана. 

 

 

 

 

Конструирование кукольной мебели 

из  конструктора по схемам и 

описанию. 

Интегрированное занятие «В 

магазине». 

 

 Примерное содержание деятельности 

Расширение представлений о мебели, ее 

назначении, видах мебели, деталях и 

частях их которых она состоит; о 

материалах, из которых она сделана. 

 Расширение представлений о домах, 

архитектуре, строительных материалах, о 

частях дома. Дальнейшее расширение и 

обобщение представлений об окружающем 

предметном мире, о мебели видах мебели, 

ее назначении, о материалах, из которых 

она сделана. 

3 – я неделя 

февраля 

Моя страна. Мой город, мой поселок. Наша родина Россия. Москва -  столица 

России. Санкт – Петербург. 

 

 

Оформление альбома «Мой  Расширение представлений о нашей Углубление представлений о России. 
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стране. Формирование знаний о 

государственном флаге, гербе, гимне, 

президенте. Углубление и расширение  

представлений о городе Санкт-Петербурге, 

его достопримечательностях; о своем 

поселке (мой дом, домашний адрес). 

Формирование представлений о нашей 

стране как многонациональном 

государстве. Расширение представлений о 

государственных праздниках. Закрепление 

знаний о государственном флаге, гербе, 

гимне, президенте. 

Расширение представлений о Москве – 

столице России, ее 

достопримечательностях. Углубление, 

расширение, систематизация  

представлений о городе Санкт-Петербурге, 

его достопримечательностях. 

Расширение представлений о русской 

национальной культуре, русском костюме, 

русском фольклоре. 

поселок». 

Фотовыставка «Санкт-Петербург»,  

«Наш поселок». 

Просмотр видеофильма «Моя 

Москва». 

Экскурсия «На нашей улице».. 

4 – я неделя 

февраля 

День защитника Отечества. День защитника Отечества. 

 

 

 

 

 

Праздничный утренник 

«День защитника Отечества». 

Фотовыставка «Мой папа военный». 

 Примерное содержание деятельности 

Уточнение знаний о  российской армии, 

военных профессиях, о почетной 

обязанности защищать Родину, 

Воспитание уважения к защитникам 

Отечества. 

Расширение и систематизация 

представлений о защитниках Отечества. 

Закрепление знаний об армии, родах 

войск, военных профессиях, военной 

технике, о воинском долге. 

Воспитание уважения к российским 

воинам. 

3 период 

 

Тема (проект) месяца: «Весна идет» (март) 

1 – я неделя 

Марта 

Мамин праздник. Праздник мам. Праздничный утренник 

«Международный женский день».  

Выставка фото, рисунков «Вот какая  Примерное содержание деятельности 
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 Уточнение и закрепление представлений о 

празднике 8 марта. 

Уточнение и закрепление знаний о 

празднике 8 марта. Закрепление названий 

профессий мам и трудовых действий  

связанных с ними. 

мама загляденье прямо». 

2 – я неделя 

марта 

Ранняя весна. Весна. Весенние месяцы. 

 

 

 

 

 

Совместное оформление коллажа «К 

нам весна шагает быстрыми шагами» 

(рисунки, поделки, мини-эссе, 

фотоматериалы).  

 

 Примерное содержание деятельности 

Уточнение и углубление экологических 

знаний. Расширение и 

обобщениепредставлений о весне как о 

сезоне, о признаках весны, природных 

явлениях, о жизни растений и животных 

весной. Знакомство с народными 

приметами. 

Формирование представлений о весне как 

времени года, о признаках весны, о 

типичных весенних явлениях в живой и 

неживой природе, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. Знакомство с народными 

приметами. 

3 – я неделя 

марта 

Одежда. Обувь. Головные уборы.       Одежда. Обувь. Головные  уборы. 

 

 

 

 

Коллективный коллаж «Нарядные 

куклы». 

Выставка одежды для кукол. 

Презентация группового журнала 

«Весенняя мода». 

Занятие по сказке Е.Р. Железновой 

«Приключения розовых босоножек». 

 Примерное содержание деятельности 

Расширение  представлений об одежде, 

обуви, головных уборах, их назначении, 

видах, сезонности, о составных частях, 

материалах из которых они сделаны, 

способов ухода. 

 

Расширение и обобщение представлений 

об окружающем предметном мире, об 

одежде, обуви, головных уборах, их 

назначении, видах, сезонности, о 

составных частях, материалах из которых 

они сделаны, способов ухода. 

Углубление представлений о процессе 

производства одежды, обуви, головных 

уборов . 

4 – я неделя 

марта 

Транспорт. Виды транспорта. Транспорт. Виды транспорта. 

Правила дорожного движения. 

Выставка поделок «Вот такая вот 

машина!» (совместное с родителями 

творчество). 

Сюжетно-ролевая игра «На нашей 

улице большое движение». 

Кукольно-театральная постановка 

 Примерное содержание деятельности 

Расширение представлений о транспорте, 

видах транспорта, о правилах дорожного 

движения. Формирование привычки 

Систематизация представлений о 

транспорте, видах транспорта, профессиях 

на транспорте. Закрепление представлений 



 

112 
 

соблюдать правила уличного движения. о правилах дорожного движения и 

привычки соблюдать правила поведения 

на улице. 

родителей и педагогов для детей 

«Приключения Светофора 

Светофоровича». 

1 – я неделя 

Апреля 

Перелетные птицы. Перелетные птицы.  

 

 

Акция «Скворечник птицам!» 

Выставка фото, рисунков, 

аппликаций «Все о птицах». 

 Примерное содержание деятельности 

Расширение представлений о перелетных 

птицах, их образе жизни весной, частях 

тела, о том, где живут, как добывают корм, 

выводят птенцов. 

Обобщение представлений о перелетных 

птицах, их образе жизни весной. 

 

Тема (проект) месяца: «Человек на планете Земля» (апрель) 
2 – я неделя 

апреля 

Земля – наш общий дом. 

Космос. 

Планета Земля во вселенной. 

Космос. 

 

 

 

Творческая выставка 

«Космос рядом с нами». 

Выставка поделок, рисунков, 

аппликаций «День космонавтики». 

Презентация плаката «Жители 

планеты Земля». 

 Примерное содержание деятельности 

Формирование представлений о Земле – 

планете, нашем общем доме; о космосе, 

звездах, планетах, об освоении космоса 

людьми, о работе космонавтов, первом 

поле 

Углубление и систематизация знаний о 

космосе, звездах, планетах, освоении 

космоса, полетах наших 

соотечественников в космос. 

Формирование умения показывать Россию 

на глобусе и карте. 

3 – я неделя 

апреля 

Рыбы. Рыбы. Животный мир морей и океанов.  

Презентация групповых журналов 

«Кто живет в реке», «Кого я видел в 

пруду». 

Творческая выставка «Водный мир и 

его обитатели». 

 

 Примерное содержание деятельности 

Расширение представлений о водном мире 

(реки, пруды, озера) и его обитателей. 

Формирование представлений о 

пресноводных рыбах и их образе жизни. 

Расширение представлений о водном мире 

(реки, озера, моря, океаны) и его 

обитателей. Формирование представлений 

о жизни животных морей и океанов. 

4 – я неделя 

апреля 

Профессии. 

Орудия труда. 

Профессии. 

Орудия труда. Инструменты. 

 

 

Выставка творческих работ «Все  Примерное содержание деятельности 
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Расширение представлений о труде 

взрослых,  профессиях, трудовых 

действиях. Формирование представления 

об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий. 

Формирование интереса к трудовой 

деятельности взрослых, воспитание 

уважения к людям труда. 

Закрепление и расширение представлений 

о содержании труда взрослых, профессиях, 

о роли механизации труда, об 

инструментах и орудиях труда, трудовых 

действиях, выполняемых с их помощью, о 

результатах труда о его общественной 

значимости. Воспитание уважения к 

людям труда, желания трудиться, быть 

полезными окружающим. 

профессии важны». 

Проведение субботника на участке 

детского сада. 

 

1 – я неделя 

Мая 

 

 

День Победы. День Победы.  

 

 

«Праздничный концерт  

День Победы». 

Выставка детского творчества. 
 Примерное содержание деятельности 

Расширение представлений о празднике 

Победы и героях войны, о памятниках 

героям ВОВ. 

Расширение представлений о празднике 

Победы и героях войны, о памятниках 

героям ВОВ, о преемственности 

поколений защитников Родины. 

Тема (проект) месяца: «Здравствуй, лето» (май) 
 

2 – я неделя 

мая 

Насекомые. Насекомые.  

Выставка коллажей «Бабочки на 

лугу» (совместное с родителями 

творчество).  

Изготовление книжки-малышки 

«Насекомые». 

Творческая выставка «Все о 

насекомых» 

 Примерное содержание деятельности 

Расширений знаний о насекомых, об их 

особенностях внешнего вида и образе 

жизни, о полезных и вредных насекомых. 

Систематизация представлений о 

многообразии насекомых, особенностях их 

внешнего строения, месте обитания, 

способов передвижения, питания, образе 

жизни. 

3 – я неделя 

мая 

Животные жарких стран. Животные жарких стран.  

 

Проведение игры «Гости из жарких  Примерное содержание деятельности 
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Формирование представлений о животных 

жарких стран и их детенышей, их 

повадках, образе жизни, питании, местах 

обитания. 

Закрепление знаний названий животных 

жарких стран и их детенышей; внешних 

признаков, их строения, характерных 

повадок, образа жизни, мест обитания. 

стран». 

Коллективная работа по изданию 

книжки-малышки «Животные 

жарких стран». 

 

4 – я неделя 

мая 

Лето. Полевые цветы, леса и сада. Скоро в школу. 

Школьные принадлежности. 

 

 

Рисунки на асфальте Мы рады лету». 

Проведение праздника «Лето к нам 

спешит». 

Праздник «До свиданья, детский 

сад!» 

Мини-эссе «Годы проведенные в 

детском саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное содержание деятельности 

Формирование представлений о лете как о 

времени года, о признаках лета; о влиянии 

тепла и солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений, о летнем отдыхе 

людей. 

Расширение представлений о растениях 

луга, леса, об охране природы. 

 

Расширение и обобщение представлений о 

школе и школьной жизни. Формирования 

интереса к учебе, желания учиться в 

школе. 

Расширение и обобщение представлений о 

школьных принадлежностях. 

4 период 

Тема (проект) месяца: «Яркий мир лета» (июнь) 
 

1 – я неделя 

июня 

Человек и лето Человек и лето 

 

    Праздник «День защиты детей» 

                       (1 июня) 

 

        Выставка детских книг 

      «Что нам лето принесет?» 

 

       Выставка детских рисунков 

           «Вот и лето пришло» 

 Примерное содержание деятельности 

Первый летний праздник – День защиты 

детей. Организация всех видов 

деятельности вокруг тем: изменения в 

природе летом, связи между явлениями 

живой и неживой природы, деятельность 

человека, безопасное поведение летом, 

сельскохозяйственные профессии, условия 

для роста растений, народные приметы, 

роль человека в охране природы и т.д. 

Первый летний праздник – День защиты 

детей. Организация всех видов 

деятельности вокруг тем: изменения а 

природе летом, связи между явлениями 

живой и неживой природы, деятельность 

человека, безопасное поведение летом, 

сельскохозяйственные профессии, условия 

для роста растений, народные приметы, 

роль человека в охране природы и т.д. 
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2 – я неделя 

июня 

Путешествие по России Путешествие по России 

 

              Праздник (9 июня) 

         «День дружбы народов» 

 

                Выставка работ  

        «Широка страна моя родная» 

 

           Шествие- демонстрация 

«Народы России в дружбе живут» 

           (ко Дню России 12 июня) 

 Примерное содержание деятельности 

Организация всех видов деятельности 

вокруг тем: «Россия – наша Родина», 

«Символы России», «Города России», 

«Народы России», родной город. 

Подготовка к празднику День дружбы 

народов и День России: разучивание 

стихов, песен, танцев, подготовка 

костюмов. 

Организация всех видов деятельности 

вокруг тем: «Россия – наша Родина», 

«Символы России», «Города России», 

«Народы России», родной город. 

Подготовка к празднику День дружбы 

народов и День России: разучивание 

стихов, песен, танцев, подготовка 

костюмов. 

3 – я неделя 

июня 

Летние забавы Летние забавы 

 

       Спортивные праздники 

            «Веселые старты» 

       «Летние олимпийские игры» 

 

                         Досуг 

                 Веселые забавы» 

 Примерное содержание деятельности 

Знакомство с различными видами 

развлекательной деятельности летом: игры 

с песком, с водой, с мячом, спортивные 

упражнения, соревнования, эстафеты, 

экскурсии, пешеходные прогулки, 

простейший туризм. 

Знакомство с различными видами 

развлекательной деятельности летом: игры 

с песком, с водой, с мячом, спортивные 

упражнения, соревнования, эстафеты, 

экскурсии, пешеходные прогулки, 

простейший туризм. 

 

4 – я неделя 

июня 

Страна дорожного движения Страна дорожного движения 

 

                       Праздник 

         «Путешествие в страну  

          дорожных знаков» 

 

             Выставка детских работ 

               «Дорога и дети» 

 

        Праздничный концерт для     

              работников ГИБДД 

 Примерное содержание деятельности 

Расширение представлений об элементах 

дороги, движении транспорта, о работе 

светофора, знакомство с названиями 

ближайших улиц, дорожными знаками, 

некоторыми правилами передвижения 

транспорта, пешеходов и велосипедистов, 

Расширение представлений об элементах 

дороги, движении транспорта, о работе 

светофора, знакомство с названиями 

ближайших улиц, дорожными знаками, 

некоторыми правилами передвижения 

транспорта, пешеходов и велосипедистов, 
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уточнение сведений о работе полицейских. уточнение сведений о работе полицейских. 

 

Тема (проект) месяца: «Путешествие по сказкам» (июль) 
 

1 – я неделя 

июля 

Сказки народов 

России 

Сказки народов 

России 

       Выставка детских работ 

                    по мотивам 

       русских народных сказок 

 

    Театрализованные представления 

 

 Примерное содержание деятельности 

Организация всех видов деятельности 

вокруг сюжетов сказок народов России: 

чтение, просмотр мультфильмов, 

диафильмов, инсценировки, мастерская 

костюмов.  

Организация всех видов деятельности 

вокруг сюжетов сказок народов России: 

чтение, просмотр мультфильмов, 

диафильмов, инсценировки, мастерская 

костюмов. 

2 – я неделя 

июля 

Путешествие по водному 

царству 

Путешествие по водному 

царству 

      Выставка детских работ 

              по теме недели 

Проведение музыкально-спортивного 

                           Досуга 

                «День Нептуна» 

 

                                      Примерное содержание деятельности 

Организация всех видов деятельности 

вокруг сюжетов о водном мире в сказках, 

стихах и рассказах. 

Организация всех видов деятельности 

вокруг сюжетов о водном мире в сказках, 

стихах и рассказах. 

 

3 – я неделя 

июля 

Экологические путешествия 

 

Экологические путешествия           Выставка детских работ 

              по теме недели 

 

    Театрализованные представления 

 

Проведение сюжетно-ролевой игры 

   «Путешествие в сказочный лес» 

 Примерное содержание деятельности 

Организация всех видов деятельности 

вокруг сюжетов о водном мире в сказках, 

стихах и рассказах. 

Организация всех видов деятельности 

вокруг сюжетов о водном мире в сказках, 

стихах и рассказах. 

4 – я неделя 

июля 

Сказки народов 

мира 

Сказки народов 

мира 

Проведение межгруппового 

               конкурса-досуга 

            «Праздник сказки» 

 

                     Праздник 

 Примерное содержание деятельности 

Знакомство со сказками и сказочными 

персонажами разных народов через 

Знакомство со сказками и сказочными 

персонажами разных народов через 
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различные виды деятельности. Подготовка 

к празднику сказки. 

различные виды деятельности. Подготовка 

к празднику сказки. 

             «День анимации» 

 

        Выставка детских работ 

                по теме месяца 

 

Тема (проект) месяца: «Арт-галерея» (август) 
 

1 – я неделя 

августа 

Неделя детского 

рисунка 

Неделя детского 

рисунка 

      Конкурс детских рисунков 

 

                  Фото-сюжеты 

            детского творчества 

 

              Проведение акции 

          «Разрисуем все вокруг» 

 Примерное содержание деятельности 

Организация детского досуга через 

использование всевозможных техник 

детского изобразительного творчества: 

гуашь, акварель, пальчиковая живопись 

эстамповая печать, печатание губкой и 

ниткой, рисунки на асфальте и др. 

Организация детского досуга через 

использование всевозможных техник 

детского изобразительного творчества: 

гуашь, акварель, пальчиковая живопись 

эстамповая печать, печатание губкой и 

ниткой, рисунки на асфальте и др. 

 

2 – я неделя 

августа 

Песочное творчество Песочное творчество 

 

    Конкурс песочных скульптур 

 

                 Фото-сюжеты 

            детского творчества 

 

     Проведение семейного досуга 

           «Картины из песка» 

 

 Примерное содержание деятельности 

Организация детского досуга через 

использование всевозможных техник 

песочного творчества: постройка из песка, 

скульптуры из песка, рисование песком и 

т.д. 

Организация детского досуга через 

использование всевозможных техник 

песочного творчества: постройка из песка, 

скульптуры из песка, рисование песком и 

т.д. 

 

3 – я неделя 

августа 

Необычное творчество Необычное творчество 

 

                 Досуг 

       «Чудные забавы» 

 

         Семейный конкурс 

      «Лучший арт-объект» 

 Примерное содержание деятельности 

Организация детского творчества через 

использование нестандартных техник: 

Организация детского творчества через 

использование нестандартных техник: 
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тестопластика, витражная живопись, узоры 

из крупы, аппликация из цветных ниток, 

создание объемных конструкций 

(воздушные змеи, изделия из папье-маше)  

и т.д. 

Музыкальное творчество: шумовой 

оркестр нетрадиционных инструментов. 

тестопластика, витражная живопись, узоры 

из крупы, аппликация из цветных ниток, 

создание объемных конструкций 

(воздушные змеи, изделия из папье-маше)  

и т.д.  

Музыкальное творчество: шумовой 

оркестр нетрадиционных инструментов. 

 

 

          Выставка детского 

                 творчества 

4 – я неделя 

августа 

Галерея летнего 

творчества 

Галерея летнего 

творчества 

        Презентация галереи 

          летнего творчества 

      «Вот оно какое, наше лето» 

 

           Создание журнала      

    «Как мы провели лето» 

 Примерное содержание деятельности 

Подготовка и оформление выставки 

детских творческих работ, тематических 

книг, изготовление детьми и взрослыми 

фото –зарисовок их жизни детского сада 

летом, мини-эссе «Чем мне запомнилось 

это лето». 

Подготовка и оформление выставки 

детских творческих работ, тематических 

книг, изготовление детьми и взрослыми 

фото –зарисовок их жизни детского сада 

летом, мини-эссе «Чем мне запомнилось 

это лето». 
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                  1.Пояснительная записка.  

 

1.1.Нормативно- правовое обеспечение учебного плана.  
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 Учебный план разработан в соответствии с нормативными правовыми актами: 

Федеральные документы: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

          - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,  утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17 

октября 2013 г. N1155 «Об утверждении федерального государственного образования стандарта дошкольного образования»; 
    - Приказом  Минобрнауки РФ от 31.07.2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» зарегистрированном в 

Минюсте России  31.08.2020 года  г № 59599;  

     - Санитарно-эпидемиологическими правилами:  СинПин 2.3/ 2.4.43590 – 20  

«Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»  

     - Санитарно-эпидемиологическими правилами:  СинПин 2.4.3648 – 20  

«Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 21 от 28.09.2020 тода);  

      - Санитарно-эпидемиологическими правилами:  СинПин 1.2.3685 – 21  

«Гигиенические нормативы и  требования к обеспечению безопасности и ( или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 28.01.2021 года);  

           - Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека « Об организации работы 

общеобразовательных организаций» от 12.08.2020 года № 02/ 16587 – 2020 - 24 

          - Распоряжение Министерства Просвещения  России от 23 08.2021 № Р-196 « Об утверждении  примерного календарного плана 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год» 

 

Локальные акты учреждения: 

- Устав  Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесновский центр образования имени Героя 

Советского Союза Н.А. Боброва» (далее МОУ СОШ « Лесновский ЦО»); 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МОУ «СОШ «Лесновский ЦО».  

 

                        1.2.Основные задачи. Особенности реализации инвариантной и вариантной частей учебного плана. 

Учебный план дошкольного отделения на 2023 - 2024 учебный  год (с 01.09.2023 по 31.08.2024 года) является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной 

деятельности. При формировании учебного плана, в целях создания единого воспитательного пространства,  включены мероприятия по ключевым 

направлениям развития воспитания  согласно  распоряжения Минпросвещения  от 23.08.2021 № Р-196. 

Основные задачи учебного плана образовательной деятельности: 
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1. Регулирование объёма образовательной нагрузки 

2. Реализация Федеральных государственных стандартов к содержанию и организации образовательного процесса в дошкольном отделении. 

 

 В группе комбинированной направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее ТНР)  непрерывная образовательная 

деятельность   регламентируется  адаптированной  образовательной программой  дошкольного образования МОУ «СОШ «Лесновский  ЦО»  (далее – 

Программа) разработанной  на основе:  

 

 Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования  

разработана 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)  

и федеральной образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 

1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847)   

 

 Парциальной программы  « Безопасность: основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. ООО « Издательство « ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019 год  

 

 

Данный выбор программ для детей с ТНР  обеспечивает целостность образовательного процесса и содействует эффективному решению проблемы 

преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание адаптированной  образовательной программы для 

дошкольников с ТНР способствует целостному развитию личности ребёнка дошкольного возраста по основным направлениям развития и 

образования детей: 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

• Физическое развития 

 Основу организации образовательного процесса дошкольного отделения  для детей с ТНР , составляет комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также 

в самостоятельной деятельности детей.  
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Комплексно-тематическое планирование для детей с ТНР строится педагогами с учётом лексических тем, изучаемых в группе. Таким образом, 

непрерывная образовательная деятельность позволяет индивидуализировать обучение в рамках одной речевой темы, без дополнительной нагрузки 

на детей.  

  

В дошкольных отделениях  функционирует 1  группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи ( далее ТНР) :  

 

Возрастная группа  Направленность  Количество групп  

Старший  дошкольный возраст 5-7 лет   комбинированной направленности   для детей с ТНР  1  

 

В структуре учебного плана выделены две части: инвариантная (обязательная) и вариативная. Устанавливается соотношение между инвариативной 

и вариативной частью:  

 

• инвариативная часть –  80% от общего нормативного времени, отведенного на освоение Федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования  

вариативная  часть -   20% от общего нормативного времени  (для  обучающихся младшего, старшего дошкольного возраста), отведенного  

на освоение  парциальной программы  « Безопасность: основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б.  

 

Инвариативная и вариативная части  реализуются через непрерывную  образовательную деятельность. 

В соответствии с ФГОС ДО, общий объём инвариативной и вариативной части образовательной программы (далее ОП) включает в себя время 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую: 

- в процессе организации различных видов детской  деятельности -  игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтения  художественной литературы; 

 - в ходе режимных моментов; 

 - в самостоятельной деятельности детей. 

В занятия выносится то содержание, которое дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, обсуждение, 

помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа действий. 
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1.3.Содержательная характеристика и объём образовательной нагрузки в непрерывной 

образовательной деятельности.     

 

Реализация учебного плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями обучающихся, спецификой и возможностями образовательных областей. 

 В соответствии с ФГОС  при составлении учебного плана учитывалось минимальное количество непрерывной образовательной деятельности на 

изучение каждой образовательной области, которое определено в обязательной (инвариантной) части учебного плана и соблюдение количества 

непрерывной образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) и предельно 

допустимой нагрузки. 

 Реализация образовательных областей «Физическое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» занимает 50 % общего времени 

непрерывной образовательной деятельности. 

 Непрерывная образовательная деятельность организуется в первую половину дня и во вторую половину дня (для детей 5-6 лет) 

Занятия  во всех группах начинаются  с 9.00 часов. 

Продолжительность занятий для детей: 

 

    от 5 до 6 лет-   25 минут 

           от 6 до 7 лет -  30 минут   

 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей: 

 

   от 5 до 6 лет-   50 минут  или 75 минут при организации  1  занятия после дневного сна 

          от 6 до 7 лет -  90 минут  

Перерыв во время занятий для гимнастики – 2 – 3 минуты . Продолжительность перерывов между занятиями 10 минут.   

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения, проводятся в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (во вторник и среду) в первую половину дня в сочетании с основной образовательной деятельностью 

по физической культуре и музыкальному развитию. В середине непрерывно образовательной деятельности статистического характера проводится 

физкультминутка. Один раз в неделю проводится прогулка с повышенной двигательной активностью. 

 Чтение художественной литературы реализуется ежедневно в ходе режимных моментов в образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности. Длительность чтения с обсуждением прочитанного составляет 

   

    Для детей  5 -  6 лет-   20 минут  

          Для детей   6 -  7 лет -  25 минут   
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При установлении нагрузки для ребёнка группы комбинированной направленности учитываются индивидуальные особенности детей, поэтому 

отдаётся предпочтение работе по подгруппам при проведении занятий. В части учебного плана формируемой участниками образовательных 

отношений для детей с ТНР в группе комбинированной направленности для обеспечения равных стартовых возможностей предусмотрены 

индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия, в том числе и с педагогом – психологом. Коррекционная совместная деятельность 

педагога – психолога с детьми по развитию познавательных процессов, высших психических функций, проводится в группе комбинированной 

направленности  один раз в неделю. В соответствии с разработанным учебным планом, составлено расписание образовательной деятельности. 

 В соответствии с разработанным учебным планом составлено расписание непрерывной образовательной деятельности. 

С 01 июня по 31 августа устанавливается летний оздоровительный период, в течении которого создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной музыкально – художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги. Объем образовательной нагрузки для изучения каждой образовательной области не увеличен, соответствует нормам 

СанПин.  

 

2. Учебный план  непрерывной  образовательной деятельности.    

 

2.1.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в возрастных группах. 

 

Возрастная 

группа  

Продолжительность непрерывной 

образовательной  

деятельности  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

 (временная длительность)  

 Недельная  

нагрузка  

 

I половина дня  II половина дня  

 группа старшего дошкольного возраста   

5-6 лет  25 мин.  50 мин.  25 мин. 6 ч. 25 мин  

 6-7 лет  30 мин.  1 ч. 30 мин.    7 ч. 30 мин  

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.   

   

2.2 Группа комбинированной направленности для детей ТНР 

 

Образовательные области  Виды   

непрерывной  

Возраст/ продолжительность образовательной деятельности  

Группа старшего дошкольного  возраста для детей  ТНР  
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образовательной   5-6 лет  

обучающиеся 

по ООП ДО  

5-6 лет  

обучающиеся по 

АООП ДО  

6-7 лет  

обучающиеся по 

ООП ДО  

6-7 лет  

обучающиеся по 

АООП ДО  

        

  периодичн 

ость  
длитель 
ность 

периодичн 

ость  
длитель 
ность 

периодичн 

ость  
длитель 

ность 
периодичн 

ость   
длитель 
ность 

Инвариативная (обязательная)  часть      

Познавательное развитие  Формирование  элементарных математических 

представлений  
1  25 мин  1  25 мин  2  60 мин  2  60 мин  

Ознакомление с окружающим миром 1  

 

 

25 мин 

 

  

1  

 

 

25 мин 

 

  

1  

 

30 мин 

 

  

1 30 мин 

 

  

Коррекционная совместная деятельность педагога – психолога с детьми по развитию познавательных процессов проводится в группе  один раз в неделю. 

Речевое  развитие  Коррекционные занятия      4  2 ч 00 

мин  
    4  2 ч 00 

мин  Развитие речи  2  50 мин  1  30 мин  

Обучение грамоте    1 30 мин 

Чтение художественной литературы организуется ежедневно в ходе режимных моментов  

Социально-

коммуникативное развитие  
Реализуется интегративно, во все образовательные области при проведении  непрерывной образовательной деятельности, в совместной  

деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей  

Художественно-

эстетическое развитие  
Рисование  2  50 мин  2      50 мин  2  60 мин  1  30 мин  

Лепка  *1 25 мин  *1 25 мин  *1 30 мин  *1 30 мин  

Аппликация  

Конструктивно – модельная деятельность 1  25 мин  1  25 мин  1 30 мин  1  30 мин  

Музыка  2  50 мин  2  50 мин  2  60 мин  2  60 мин  

Физическое развитие  Физическая культура  3 1ч 

15 мин  
3 1ч 

15 мин  
3  1 ч 

30 мин  
3  1 ч 

30 мин  

Итого:   13  5ч 

 25 мин  
15  6ч   

25мин  
14  7ч  

00 мин  
15  7ч  

30мин  

 Вариативная часть     
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«Безопасность:  
основы безопасности детей 
дошкольного  
возраста»  

 

обучающиеся по ООП ДО  Реализация программы Безопасность: основы безопасности детей дошкольного 

возраста» реализуется интегративно через все образовательные области при 

проведении  непрерывной образовательной деятельности, в совместной 

деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов и с 

самостоятельной деятельности   

  

  

  

      

 

обучающиеся по АООП ДО 

Итого:   13  5ч  

25 мин  
15  6ч  25 

мин  
14  7ч  

00мин  
15  7ч  

30мин  

 

* образовательная деятельность проводится один раз в две недели в чередовании с другим видом занятий. 

 

 

  

 


