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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования (далее – АОП ДО) для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи (далее - ТНР) МБДОУ №43 «Аленький цветочек» х. 
Победа Азовского района Ростовской области в дальнейшем АОП для ТНР 
(далее - Программа) 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) (далее –ФГОС ДО) и федеральная 
адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, 
зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 
72149 (далее – ФАОП ДО).  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 
следующие нормативно-правовые документы: 

 ‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года»;  
‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 
«Об утверждении основ государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей» 
 ‒ Федеральный закон от 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  
‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации»  
‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. № 999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года»;  
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‒ федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России 
от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 
ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 
Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 
Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 
 ‒ федеральная адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения 
России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте 
России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149); 
 ‒ Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования (утверждена 
приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 
зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 
регистрационный № 59599);  
‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в 
Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 
 ‒ Устав ОО;  
‒ Программа развития детского сада;  
‒ Положение об оказании логопедической помощи. 
Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
обучающихся дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья (далее — дети с ОВЗ) посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. Программа ориентирована на 
детей от 5-ти до 7-ми лет с тяжелыми нарушениями речи (общее 
недоразвитие речи). 

1.1.1. Цели, задачи и принципы Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 
образования, определяемых общими и особыми потребностями 
обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ (обучающегося 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 
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ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 
– реализация содержания АОП ДО; 
– коррекция недостатков психофизического развития обучающихся 

с ОВЗ; 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального 
благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от 
места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 
возрастными, психофизическими и индивидуальными 
особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 
педагогическим работником, родителями (законными 
представителями), другими детьми; 

– объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, 
развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 
психофизическим и индивидуальным особенностям развития 
обучающихся с ОВЗ; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 
(законных представителей) и повышение их компетентности в 
вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 
охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
дошкольного и начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 
принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 
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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 Программы для 
обучающихся с ТНР (ФАОП п.10.3):  

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 
образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 
вклад в развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 
партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 
особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 
психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 
необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 
образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 
мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 
содержание образования предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 
ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 
всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 
посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 
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образовательные области не означает, что каждая образовательная область 
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 
модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 
существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 
обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание 
образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 
разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 
Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 
образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 
обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 
(законных представителей). 
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
В соответствии со Стандартом 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. 

Реализация образовательных целей и задач Программы 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. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими 
для всего образовательного пространства Российской Федерации. 
Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и 
задачах данной Программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с 
данной Программой относятся следующие социально-нормативные 
характеристики возможных достижений ребенка. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 
явлениях окружающего мира; 
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 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 
многозначные; 
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
 составляет различные виды описательных рассказов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания, составляет творческие рассказы; 
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 
фонематического синтеза; 
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 
синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 
открытыми слогами, односложных); 
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 
общении, конструировании; 
 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 
 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 
внимание к собеседнику; 
 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 
педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 
относительную независимость от педагогического работника; 
 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 
народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 
 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
планирования деятельности; 
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 
на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
 определяет пространственное расположение предметов относительно 
себя, геометрические фигуры; 
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 владеет элементарными математическими представлениями: 
количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с 
количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, 
используя при необходимости в качестве счетного материала символические 
изображения; 
 определяет времена года, части суток; 
  самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 
  пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 
иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 
содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 
познавательный опыт обучающихся; 
  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 
  составляет с помощью педагогического работника небольшие 
сообщения, рассказы из личного опыта; 
  владеет предпосылками овладения грамотой; 
  стремится к использованию различных средств и материалов в 
процессе изобразительной деятельности; 
  имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 
доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 
рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 
литературу, фольклор; 
  проявляет интерес к произведениям народной, классической и 
современной музыки, к музыкальным инструментам; 
  сопереживает персонажам художественных произведений; 
  выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 
инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 
разноименные и разнонаправленные движения; 
  осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 
действий в ходе спортивных упражнений; 
  знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 
элементами спорта; 
  владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек). 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. В 
соответствии с особенностями психофизического развития детей с ТНР, 
планируемые результаты освоения Программы.  
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1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 
возраста с ТНР 

Группу посещают дети пятого-шестого года жизни с тяжелыми 
нарушениями речи (фонетико-фонематическим нарушением речи, общим 
недоразвитием речи I,  II и III уровнями речевого развития). 

Фонетико-фонематическое недоразвитие 
Фонетико-фонематическое недоразвитие — нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 
произношения фонем. 

К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. 
Общее недоразвитие речи I уровень развития 
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 
звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 
интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 
дошкольников 
может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 
выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 
фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 
преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 
активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 
категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 
воспроизведения слоговой структуры слова.  

Общее недоразвитие речи II уровень развития 
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех -, а иногда даже 
четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и 
тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и 
управления, так их и нарушать. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 
языка, в частности словообразовательных операций разной степени 
сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 
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грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 
относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 
значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али́л» — налил, 
полил, вылил, «гибы́ суп» — грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и 
т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 
затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 
антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 
многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 
Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем 
же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 
назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; 
«тю́фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность 
словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 
части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 
(«юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́й» — стул, сиденье, 
спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо,ваза; «ли́ска»  лисенок, «мáнька 
вóйк» —волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в 
речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 
смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 
событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 
крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 
взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 
передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 
перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 
причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 
значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 
нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 
малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 
звуконаполняемости. 

Общее недоразвитие речи III уровень развития 
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 
фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 
грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 
распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 
Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 
перестановки главных и второстепенных членов. 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 
употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 
согласовании существительных с прилагательными и числительными в 
косвенных. Таким образом, формирование грамматического строя языка у 
детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 
характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 
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управления. 
      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 
сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 
дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 
существительных, отдельных притяжательных и относительных 
прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 
т. Д. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 
являются трудности переноса словообразовательных способностей на новый 
речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 
обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением. Наряду 
с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 
сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 
монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 
развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 
особенностями связной речи являются нарушение связности и 
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 
сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 
временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 
специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 
речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 
второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 
невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 
Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 
используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или 
о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 
переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 
простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 
фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в 
воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 
персеверации, антиципации добавление лишних звуков, усечение слогов, 
перестановка слогов), добавление слогов или слогообразующей гласной 
Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 
звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 
фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 
первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 
подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 
могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 
самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 
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1.3.1. Специфические особенности неречевых процессов у детей с ОНР 

У детей этой группы в связи с трудностями формирования речи 
замедляется и нарушается формирование других высших психических 
функций, так как неполноценная речевая деятельность отражается на 
формировании сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.  
Одними из общих закономерностей аномального развития являются 
изменения  в  развитии личности  аномального ребенка в целом. 
Особенностями такой личности являются: пониженный фон настроения, 
астенические черты, нередко ипохондричность, тенденция к ограничению 
социальных контактов, низкая самооценка, тревожность, легкость 
возникновения страхов. Формирование личности детей с тяжелыми 
нарушениями речи связано с характером их дефекта. Задержка проявления 
речевого общения, бедный словарный запас, и другие нарушения отражаются 
на формировании самосознания и самооценки ребенка. Доказано, что 
отклонения в развитии личности ребенка с нарушениями речи в известной 
мере усугубляют речевой дефект. Личностные особенности детей 
сказываются на характере их отношений  к  окружающим,  на  понимании 
своего положения в обществе и выполнении своих обязанностей в нем.  

Психика дошкольников старшего возраста с ОНР не готова к 
полноценному переходу к обучению как ведущей деятельности.  Наряду со 
специфичным развитием психики происходит своеобразное развитие 
эмоционально-волевой сферы.  Симптомами нарушения эмоционально-
волевой сферы являются: раздражительность, повышенная возбудимость, 
двигательное беспокойство, неусидчивость. Также ребенку с речевой 
патологией присуши: замкнутость,  негативизм,  неуверенность  в себе, 
агрессивность, обидчивость, нестойкость интересов, пониженная 
наблюдательность, трудности общения с окружающими и налаживание 
контакта с ними. Такие дети легко переключаются с одного переживания на 
другое, проявляют несамостоятельность в деятельности и легкую 
внушаемость, в поведении и играх следуют за другими детьми. Кроме того, у  
детей с ОНР часто бывают неадекватные воздействиям эмоции и чувства.   

Особенности речевого развития (трудности морфологического, 
синтаксического, логико-синтаксического и композиционного характера) 
сочетаются с нарушениями коммуникативной функции, что выражается в 
снижении потребности в общении, несформированности форм коммуникации 
(диалогическая и монологическая речь), особенностях поведения 
(незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации 
общения, негативизм).  Естественным следствием нарушения общения 
является  нарушение процесса развития игры,  как  ведущей деятельности в 
дошкольном возрасте. Указанные выше речевые и коммуникативные 
затруднения оказывают отрицательное влияние на установление и 
поддержание контактов со сверстниками во время игры, на формирование 
игры как деятельности.   
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Несмотря на несколько замедленный темп интеллектуального развития, 
в сравнении с возрастной нормой,  у  детей  с ОНР  постепенно формируется 
обобщенное мышление, функция сравнения, появляется возможность 
выделения предметов по их существенным признакам. Дети с общим 
недоразвитием речи хорошо используют элементы помощи, способны 
применять приобретенные  знания в новой ситуации. Хотя для детей данной 
категории все же требуется помощь во время формирования у них 
обобщенного образа действия и обобщенного мышления.   

Недостаточность обобщенного, абстрактного мышления выявляется, 
прежде всего, в неспособности ребенка с общим недоразвитием речи 
установить сходство и различие между предметами и явлениями по 
существенным признакам, в затруднениях при выполнении заданий на 
классификацию и выделение четвертой лишней картинки, в непонимании 
основного смысла рассказа,  в больших трудностях формирования 
абстрактного счета.  Интеллектуальная деятельность  детей с ОНР часто 
требует специальных побуждений и стимуляции, многие из них легко теряют 
конечную задачу, не могут составить внутреннего плана ее решения, т.е. в 
этих случаях можно предполагать недостаточное развитие динамики 
мыслительных процессов и внутренней речи. Их интеллектуальные 
возможности часто оказываются крайне неравномерными: отчетливо 
выявляется диссоциация в выполнении речевых и безречевых заданий. Для 
многих детей с ОНР требуется больше времени при овладении абстрактным 
счетом и решением арифметических задач.   

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 
психического развития обусловливает специфические особенности 
мышления. Обладая в целом полноценными  предпосылками  для  овладения 
мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 
развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 
трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Для  
некоторых детей характерна ригидность мышления.   

У детей с ОНР обнаруживается  недостаточная сформированность 
аналитико-синтетической деятельности как в области наглядно-образного, 
так и понятийного мышления. Дети затрудняются в решении наглядно-
образных задач, не могут вычленить  отдельные части сложного, 
многоэлементного комплекса. Еще большие затруднения наблюдаются при 
необходимости синтезировать определенные признаки объектов. Наиболее 
страдает у детей с ОНР абстрактное мышление, у них с трудом формируется 
обобщение. Дети с ОНР  с трудом усваивают абстрактные, временные и 
пространственные понятия.   

Мышление  детей с ОНР является преимущественно конкретным, 
инфантильным и стереотипным. При выполнении какого-либо  задания дети 
часто отвлекаются, обращают внимание на несущественные детали, 
упускают существенное, не могут адекватно оценить ситуацию. Процесс 
мышления характеризуется импульсивностью, хаотичностью, застреванием, 
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замедленностью.  Для детей с общим недоразвитием речи наряду с 
нарушением мышления характерна и недостаточная сформированность и 
других психических процессов и функций.   

Нарушение  внимания  проявляется  у  таких  детей  в  следующем:  они 
трудно восстанавливают порядок расположения даже четырех предметов 
после их перестановки; не  замечают неточностей в рисунках-шутках;  не 
всегда выделяют предметы или слова по заданному признаку. Еще труднее 
сосредотачивается и удерживается их внимание на чисто словесно материале 
вне наглядной ситуации. Поэтому такие дети не могут воспринимать в 
полном объеме пространные, неконкретные объяснения  педагога,  длинные 
инструкции, продолжительные оценки деятельности. Для всех детей с общим  
недоразвитием речи характерен пониженный уровень развития основных 
свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, 
трудности включения, распределения и переключения внимания.   

Выделяют следующие особенности внимания детей с речевой 
патологией:   

–  нарушения концентрации внимания как следствие утомления;  
–  неадекватные колебания внимания;  
–  ограниченный  объем  внимания. Дети воспринимают ограниченное 

количество информации, могут воспринимать не ситуацию в целом, а лишь 
отдельные ее элементы; в связи  с  этим осуществление деятельности 
замедляется;   

– «генерализованное и неселективное» внимание, что проявляется в 
неумении сосредоточиться на существенных признаках. Ребенок не может 
сосредоточиться на существенных признаках из-за трудностей 
дифференцировать  раздражители  по  степени  важности,  у  него  
наблюдается зависимость внимания от внешних воздействий;  

 –  персеверация («прилипание») внимания, выражающееся в 
сниженной способности переключать внимание с одного вида деятельности 
на другой.  Описанные нарушения внимания у детей с ОНР отрицательно 
влияют на протекание всех познавательных процессов, снижают 
эффективность овладения знаниями, умениями и навыками, в том числе и 
речевыми.   

В структуре дефекта познавательной деятельности детей с ОНР 
большое место занимают нарушения памяти. У детей с ОНР нарушена как 
непроизвольная, так и произвольная память. Причиной трудностей 
непроизвольного запоминания является сниженная познавательная 
активность этих детей. Наглядный материал детьми запоминается лучше 
вербального,  а непроизвольное запоминание страдает в меньшей степени, 
чем произвольное.   

У детей с общим недоразвитие в речи страдает как механическая, так и 
логическая память.  Снижение уровня логической памяти  обусловлено 
недостаточностью смысловой переработки получаемой информации.  
Отмечается и своеобразие кратковременной памяти: снижение объема и 
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скорости памяти, медленное нарастание продуктивности запоминания, 
нарушение порядка воспроизведения рядов, излишняя тормозимость за счет 
побочных факторов.   

При относительно  сохранной  смысловой,  логической  памяти  у  
детей заметно снижена вербальная память, страдает продуктивность 
запоминания. Нередки ошибки  - привнесения, повторное называние 
предметов, картинок. Дети забывают сложные инструкции (трех-
четырехступенчатые), элементы и последовательность предложенных для 
выполнения действий. У наиболее слабых детей низкая активность 
припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями развития 
познавательной деятельности.  Характерно, что нарушение внимания и 
памяти в большей  степени затрагивают произвольную деятельность.  
Сосредоточение  и  запоминание на непроизвольном уровне  происходит 
значительно лучше.  Сенсорное развитие  детей с нарушениями речи также 
имеет свои особенности: они затрудняются в обследовании предметов, 
выделении  нужных  свойств,  а главное - в обозначении этих свойств словом. 
Дети путают названия цветов, геометрических фигур, с трудом 
ориентируются в пространственных и временных отношениях, далеко не 
всегда используют те возможности восприятия, которыми обладают.   

Слуховое восприятие  детей  с  ОНР  -  слуховое  внимание,  
тембровый,  
Звуко-частотный слух, ритмическое чувство,  -  также  формируются  у  детей 
данной категории со значительной задержкой.  Наряду с общими 
психологическими особенностями детям с ОНР присуще и некоторое 
отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 
координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 
движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие 
трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. 
Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся 
сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-
временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 
опускают его составные части. Например, перекатывание мяча с руки на 
руку, передача его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 
чередованием; прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под  
музыку. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 
недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание 
на одной позе.  Таким образом, в целом «можно сказать, что у  детей с ОНР 
отмечается значительное замедление темпа развития неречевых психических 
функций, по сравнению с нормой.   
 
1.3.1.1. Особые образовательные потребности воспитанников с ТНР 
 Потребность в выявлении и назначении логопедической помощи на 
этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития. 
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  Организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 
нарушением с целью нормализации или полного преодоления 
отклонений речевого и личностного развития. 
  Организация образовательного процесса адекватного степени 
выраженности речевого недоразвития. 
  Обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого как через содержание образовательных и коррекционно-
развивающей областей и в процессе индивидуальной/подгрупповой 
логопедической работы. 
  Создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние 
высших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 
регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода к 
коррекционно-педагогической работе с детьми с речевыми нарушениями и 
коррекции этих нарушений. 
  Координация педагогических, психологических и медицинских 
средств 
воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения. 
  Получение комплекса медицинских услуг, способствующих 
устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации 
моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 
соматического здоровья. 
  Гибкое варьирование организации образовательного процесса путем 
расширения/сокращения содержания отдельных образовательных 
областей, использования соответствующих методик и технологий. 
  Постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования, 
уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма 
речевого дефекта. 
  Применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том 
числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 
пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию 
«обходных» путей коррекционного воздействия на речевые процессы, 
повышающих контроль за речью. 
  Психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 
включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 
организация партнерских отношений с родителями. 
1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 
Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 
ТНР планируемых результатов освоения Программы (ФАОП п.10.5.1). 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
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- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 
и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 
образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 
способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 
уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся 
в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 
личности обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных 
периодов в развитии. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 
методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 
связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 
дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка. 
В соответствии со Стандартом дошкольного образования и 

принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 
Программе: 

1)поддерживает ценности развития и позитивной социализации 
ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

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

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 
вариативных организационных форм дошкольного образования для 
обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогических работников Организации 
в соответствии: 
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-разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном 
детстве; 

-разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-
реабилитационной среды; 
-разнообразия местных условий региона; 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного 
образования обучающихся с ТНР на уровне Организации должна 
обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же 
время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 
дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 
Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 
качества: 

-диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 
используемая как профессиональный инструмент педагогического работника 
с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 
и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по 
Программе; 

-внутренняя оценка, самооценка Организации; 
-внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 
Система оценки качества дошкольного образования: 
-должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических 

и других условий реализации Программы в Организации в пяти 
образовательных областях, определенных Стандартом; 

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы Организации; 

-исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и 
методов дошкольного образования; 

-способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, 
семьи, педагогических работников, общества и государства; 

-включает как оценку педагогическими работниками Организации 
собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 
оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 
образовательной организации; 

-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 
оценивания. 

Система педагогической диагностики результатов освоения АОП 
обучающимися 4-8 лет с ТНР (оценочные материалы) 

В своей деятельности каждый учитель-логопед сталкивается с 
проблемой выбора наиболее подходящего диагностического инструментария, 
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который отвечал бы современным стандартам образования. Наглядность, 
точность и легкость в обработке информации - именно такой 
зарекомендовала себя электронная программа «Мониторинг речевого 
развития детей 2-7 лет СОНАТА-ДО», разработанная Кашиной Л.В. на 
основе нейропсихологических методов и методики Фотековой Т.А. и 
Ахутиной Т.В., представленная издательством «Учитель». 

В данной программе можно выбрать уровни диагностики – входная, 
промежуточная (середина года), итоговая. 

В разделе «Профили» добавляется название и список группы, даты 
рождения детей, каждому ребенку присваивается свой код профиля. 

Программа адаптирована по следующим возрастам: 2-3 года, 3-4 года, 
4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

В раздел «Показатели» входят следующие компоненты речи 
(рассматривается возраст детей 6-7 лет): 

1. Фонетико-фонематическая сторона речи: 
 артикуляционная моторика; 
 звукопроизношение; 
 фонематическое восприятие; 
 сформированность звуко-слоговой структуры слова; 
 сформированность навыков языкового анализа и синтеза. 
2. Словарный запас: 
 предметный словарь; 
 уровень обобщения; 
 словарь признаков; 
 образование относительных прилагательных; 
 образование притяжательных прилагательных; 
 образование качественных прилагательных; 
 подбор антонимов; 
 подбор синонимов; 
 глагольный словарь. 
3. Грамматический строй речи представлен следующими показателями: 
 образование существительных в уменьшительной форме; 
 преобразование имен существительных единственного числа во 

множественное число; 
 согласование имен существительных с именами прилагательных; 
 согласование имен существительных с числительными; 
 образование падежных форм существительных; 
 образование глаголов префиксальным способом; 
 употребление предлогов. 
4. Экспресс-диагностика связной речи ведется по следующим 
компонентам: 

 составление простых предложений по картинке; 
 составление рассказа по серии сюжетных картинок; 
 пересказ прослушанного текста. 
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5. Понимание речи предполагает: 
 Понимание лексико-грамматических отношений. 
Оценивание ответов ребенка согласно критериям ведется по бальной 

шкале: 
- от 1,8 – 2 – высокий уровень; 
- от 1 – 1,79 – средний уровень; 
- от 0 – 0,99 –низкий уровень. 

Генератор отчетов помогает сформировать документ в формате Word с 
результатами диагностики речевого развития детей, а именно: 

- личную диагностическую карту на каждого ребенка индивидуально; 
- групповую диагностическую карту; 
- сводный отчет по компонентам; 
- сводный отчет по всем показателям. 
Своевременная качественная диагностика детей дошкольного возраста 

позволяет выявить проблемы в речевом развитии ребенка и наметить 
индивидуальный образовательный маршрут, спланировать необходимую 
коррекционную логопедическую работу. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 
соответствии с направлениями развития ребенка старшего возраста, 

представленными в пяти образовательных областях 
Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР 
в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 
развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 
содержания. (ФАОП п.11.1) 

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 
образовательным областям. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 
социализации основными задачами образовательной деятельности являются 
создание условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 
работником и другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
 формирования готовности к совместной деятельности с другими 

детьми и педагогическим работником, 
 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников 
в Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
 развития игровой деятельности. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 
Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР 
навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 
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нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 
работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 
представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 
педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 
ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 
сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 
деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 
следующим разделам: 

 игра; 
 представления о мире людей и рукотворных материалах; 
 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-
коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание 
с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников 
с обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 
дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 
окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 
правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 
обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 
обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 
мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется 
словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых 
действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 
подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-
развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 
Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 
детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-
ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 
подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по 
всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 
применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 
песочной терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам 
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(работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-
психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 
(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 
связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 
регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные 
виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 
коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 
детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 
представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 
символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют 
и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 
макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 
экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 
человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 
обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 
помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними 
людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у 
обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 
образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного 
возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 
волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 
осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 
какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 
предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 
"Социально-коммуникативное развитие" являются родители (законные 
представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 
работающие с детьми с ТНР. 

Задачи образовательной деятельности 
Старший дошкольный возраст 

(5-6 лет) 
Старший дошкольный возраст 

(6-7 (8) лет) 
Игра 

– Насыщать игрой всю жизнь детей в 
детском саду. 

– Учить детей самостоятельно 
организовывать игровое взаимодействие, 
осваивать игровые способы действий, 
создавать проблемно игровые ситуации, 

Игра 
Развитие игровой и театрализованной 

деятельности  
Подвижные игры 

– Совершенствовать умение 
самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами 
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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.

– 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 

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 организации игр, 

установлении правил, разрешении споров, 
оценке результатов. 

– Развивать концентрацию внимания, 
наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 
Сюжетно-ролевая игра 

– Совершенствовать умение 
организовывать сюжетно-ролевую игру, 
устанавливать и 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 

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

 – 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
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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. 
Представления о мире людей и 
рукотворных материалах. 

Формирование 
общепринятых норм поведения 
– 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. Формирование гендерных и 

гражданских чувств.  
– Продолжать формирование Я-образа. 

– Воспитывать у мальчиков внимательное 
отношение к девочкам. 

– Воспитывать в девочках скромность, 
умение заботиться об окружающих. 

– Воспитывать любовь к родному городу, 
малой родине, родной стране,  

чувство патриотизма. Формирование основ
безопасности в быту, социуме, природе. 

обучению. 
Формирование гендерных и 

гражданских чувств 
– 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. 
Формирование основ безопасности в 

быту, 
социуме, природе. 

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. 

Труд 
– 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 
отношение к безделью, лени. 
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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 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 
своих 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. 
Труд 

– 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, 
выполнять обязанности дежурных по 

столовой, на занятиях, в уголке природы. 
– Развивать желание заниматься ручным 

трудом, ремонтировать вместе со 
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взрослыми книги, игры, игрушки; 
изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-
ролевых игр. 

Учитель-логопед: 
 фронтальные (подгрупповые, индивидуальные) логопедические 
занятия; 
 Воспитатели: 
 фронтальная (подгрупповая) образовательная дельность по социально-
коммуникативному развитию с применением дидактических игр и 
упражнений;  
 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  
 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

2.1.2. Познавательное развитие 
В образовательной области "Познавательное развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 
для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и 
познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 
 развития воображения и творческой активности; 
 формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 
и покое, причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

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

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 
предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 
представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении 
объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 
общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 
других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. 
При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 
демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 
игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в 
этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной 
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активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 
и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области по следующим разделам: 

 конструирование; 
 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
 формирование элементарных математических представлений. 
Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, 

целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов 
конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 
самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 
задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 
коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 
светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 
включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о 
явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 
растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 
обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, 
определения пространственных отношений у разных народов. 

Задачи образовательной деятельности 
 

Старший дошкольный возраст 
(5-6 лет) 

Старший дошкольный возраст 
(6-7 (8) лет) 

Конструирование 
– 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 

Конструирование 
– Формировать  умение рассматривать и 
анализировать сооружения, здания; 
определять функции, назначение 

отдельных частей; предавать особенности
сооружений в 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 
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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. 

– Продолжать учить  выполнять поделки 
из природного материала. 
Сенсорное развитие 

– Совершенствовать умение обследовать 
предметы разными способами. 

– Развивать глазомер в специальных 
упражнениях и играх. 

– Учить воспринимать предметы, их 
свойства; сравнивать предметы; подбирать 
группу предметов по заданному признаку.

– Развивать цветовосприятие 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. 

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. 
Формирование целостной картины 

мира познавательно-исследовательская
деятельность 

– Расширять представления о родной 
стране как о многонациональном 

и инструкции. 
– Развивать творческое воображение, 
фантазию при изготовлении поделок 

из природных материалов. 
– Учить создавать коллективные 

композиции из природного материала 
(«Лебеди в Летнем саду»1, «Еж, ежиха и 

ежонок» и др.) 
Сенсорное развитие 

– Развивать органы чувств (слух, зрение, 
обоняние, осязание, вкус). 

– 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 
сравнивать предметы. 

– Закрепить знание основных цветов и 
оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие психических 
функций 

– 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 
– 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 
свои имя  и отчество, имена и 

отчества родителей, бабушек и дедушек; 
свою дату рождения, домашний 

адрес и телефон. 
– Расширить и обобщить представления о 
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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. 
– 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. 
Развитие математических 

представлений 
– Формировать навыки количественного и

порядкового счета в пределах 10  с 

школе, об учебе. 
Сформировать интерес к учебе, желания 

учиться в  школе. 
– Расширить представления о бытовой 

технике; о технических приспособлениях, 
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  хуторе, близких к ему городах  и 

их достопримечательностях. 
Вызвать чувство гордости за свою малую 

родину. 
– Сформировать представление о Москве 

как о 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 



33 
 

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 о его разновидностях.
– Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве и на 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, сезонных изменениях 
в природе; о жизнедеятельности 

растений и животных. Воспитывать 
любовь и  бережное отношение ко 

всему живому. 
– Познакомить с растениями и животными,

занесенными в Красную  книгу.  
Закладывать основы экологических 
знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. 
Развитие математических 

представлений. 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, 5 рублей. 
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, 
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времен года и их очередности, о смене 
частей суток и их очередности. 

– Сформировать представление о таком 
временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 
 
 
 
 
 
 

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 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. 

Учитель – логопед:  
Использует в работе методы и приемы с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого ребенка с общим недоразвитием 
речи. Проводит: 

 фронтальные (подгрупповые, индивидуальные) логопедические 
занятия; 

Воспитатель: 
Воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. Проводит:  
 фронтальную (подгрупповую) образовательная дельность по 
познавательному развитию с применением дидактических игр и упражнения 
на развития психических процессов;  
 экскурсии, наблюдения, экспериментальную деятельность;  
 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

2.1.3. Речевое  развитие 
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В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 
образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 
 обогащения активного словаря; 
 развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 
 развития речевого творчества; 
 развития звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 
 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
 развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

"Речевое развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 
компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 
восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 
является формирование вербализованных представлений об окружающем 
мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 
обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 
предметных понятий становится базой для развития активной речи 
обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия 
с использованием приемов комментированного рисования, обучения 
рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 
материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 
обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 
задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно 
детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 
последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития 
коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на 
занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 
деятельности, ведется формирование средств межличностного 
взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 
различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 
игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 
запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 
опыт обучающихся. 
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У обучающихся активно развивается способность к использованию 
речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 
области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 
социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические 
работники могут стимулировать использование речи для познавательно-
исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 
"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на 
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-
следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 
их. 

Задачи образовательной деятельности 
 

Старший дошкольный возраст 
(5-6 лет) 

Старший дошкольный возраст 
(6-7 (8) 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 со 

значением соотнесенности с продуктами 
питания, растениями, материалами; 

Развитие словаря 
– Расширять, уточнять и  активизировать 
словарь на основе систематизации и 
обобщения знаний об окружающем. 
– Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительными и
увеличительными суффиксами, 
существительными суффиксами  
единичности;  существительными, 

образованными от глаголов. 
– Обогащать экспрессивную речь 

сложными словами, неизменяемыми 
словами, словами-антонимами и 

словами-синонимами. 
– Расширять представления о переносном 

значении и многозначности слов. 
– Учить использовать слова в переносном 

значении, многозначные слова. 
– Обогащать экспрессивную речь 

прилагательными с уменьшительными 
суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; 
прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 
– Способствовать дальнейшему овладению  
приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 
– Способствовать практическому 
овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. 
– Обогащать  экспрессивную речь за счет 
имен числительных, местоименных форм,

наречий, причастий. 
– Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им. 
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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 числи 

тельных и их использование в 
экспрессивной речи. 

– 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 речь 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 действия, 
распространять их однородными членами.

– Сформировать умение составлять 
простые  предложения с противительными 

Совершенствование 
грамматического строя речи 

– Совершенствовать умение употреблять 
имена существительные единственного и 
множественного числа в именительном 
падеже и в косвенных падежах как в 
беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 
– Совершенствовать умение образовывать 
и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с 
уменьшительными суффиксами. 

– Формировать умение  образовывать и 
использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и 
суффиксами единичности. 

– Закрепить умение согласовывать 
прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже;
подбирать однородные  определения к 

существительным. 
– Сформировать умение образовывать и 

использовать в активной речи 
сравнительную степень имен 

прилагательных. 
– Закрепить умение  образовывать и 

использовать возвратные глаголы, глаголы
в разных временных формах, в том числе в 

форме будущего простого и будущего 
сложного времени. 

– Совершенствовать навыки составления 
простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия,  по картине; 
распространения простых предложений 

однородными членами. 
– Совершенствовать навыки составления и

использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и 
сложноподчиненных  предложений с 
придаточными времени, следствия, 

причины. 
– Закрепить навыки анализа простых 
двусоставных  распространенных 

предложений без предлогов. 
– Сформировать навыки анализа 

предложений с  простыми предлогами и 
навыки составления графических схем 

таких предложений. 
– Закрепить знание  некоторых правил 
правописания, с которыми  дети были 
ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической 
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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). 
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 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 

звуко-слоговой структуры  – 
Сформировать навыки слогового анализа и 
синтеза  слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 
– Закрепить понятие слог и умение 

оперировать  им. 
– Совершенствование фонематического 
восприятия, навыков звукового анализа и 

системы языка и навыков языкового 
анализа и синтеза. 

– Развитие просодической стороны речи 
– Продолжить работу по  развитию 
речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности 
речи. Учить соблюдать голосовой режим, 
не допускать форсирования голоса, крика. 
– Учить детей произвольно изменять силу
голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 
– Развивать тембровую окраску голоса, 

совершенствовать умение изменять высоту 
тона в играх. 

– Учить говорить в спокойном темпе. 
– Продолжать работу над четкостью 

дикции, интонационной выразительностью 
речи. 

– Коррекция произносительной стороны 
речи. 

– Активизировать и совершенствовать 
движения речевого аппарата. 

– Уточнить произношение звуков [j], [ц], 
[ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и 
свободной речевой деятельности. 

– Завершить автоматизацию правильного 
произношения звуков всех групп в 
свободной речевой деятельности. 

– Работа над слоговой структурой слова, 
формирование навыков слогового анализа 

и синтеза. 
– Продолжить работу над трехсложными 

словами со стечением согласных и 
закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и 

введением их в  предложения. 
– Работать над  односложными словами со
стечением согласных в начале и конце слов 
(слон, мост) и над двусложными словами с 
двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 
– Работать над трех-, четырех- и 

пятисложными  словами со сложной звуко
слоговой 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. 
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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. 

Обучение элементам грамоты – 
–  Закрепить понятие буквы и 

представление о том, чем звук отличается 
от  буквы. 

– Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, 
Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

– Совершенствовать навыки составления 
букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 
«рисования» по тонкому слою манки и в 
воздухе. Учить 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 

– 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 грамоте 

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

– Сформировать умение правильно 
называть буквы русского алфавита. 

– Развивать навыки выкладывания букв из
палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 
– Закрепить умение трансформировать 

буквы, различать правильно и неправильно 
напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы. 
– Совершенствовать навык осознанного 
чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 
– Закрепить знание уже известных детям 

правил  правописания. 
– Познакомить детей с некоторыми 
правилами правописания (написание 

ча — ща с буквой А, чу — щу с буквой У).
– Научить разгадывать ребусы, решать 
кроссворды, читать изографы. Развитие 

связной речи и речевого общения. 
– Развивать стремление обсуждать 

увиденное, рассказывать о переживаниях, 
впечатлениях. 

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

познавательного общения. 
– Совершенствовать навыки ведения 
диалога, умение задавать вопросы, 
отвечать на них полно или кратко. 
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пройденными буквами. 
– 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). 
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. 

– 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. 
 
 
 
 

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах 
компенсирующей направленности руководит учитель-логопед, а другие 
специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 
деятельность в соответствии  с рекомендациями учителя-логопеда. 

Для детей с нарушениями речи: 
            ОНР I уровень: 
 развитие понимания речи; 
 развитие активной подражательной речевой  деятельности. 
            ОНР II уровень: 
 активизация и выработка дифференцированных движений органов; 
 артикуляционного аппарата; 
 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 
 постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап  
 автоматизации на уровне слогов и слов; 
 развитие понимания речи; 
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 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 
средств языка; 
 развитие произносительной стороны речи; 
 развитие самостоятельной фразовой речи. 
           ОНР III уровень: 
 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 
 развитие и совершенствование произносительной стороны речи; 
 развитие самостоятельной фразовой речи; 
 подготовка к овладению элементарными компетенциями письма и чтения. 
 совершенствование фонематических представлений, развития звукового 
анализа и синтеза. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 
создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 
творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной 
литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 
замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 
том числе народного творчества. Программа относит к образовательной 
области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 
эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 
широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 
изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 
художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 
ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 
операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 
обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 
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Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 
возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 
сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 
имеет коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 
образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 
деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 
"портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 
обучающихся при анализе натуры и образца, при определении 
изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 
этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 
обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 
педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 
содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 
процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 
рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 
музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 
танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 
формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 
стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 
камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 
мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 
определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 
нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 
адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 
специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух 
(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 
использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 
инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 
Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 
применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов 
по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 
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Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 
(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 
умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 
взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 
воспитателей. 

Задачи образовательной деятельности 
 

Старший дошкольный возраст 
(5-6 лет) 

Старший дошкольный возраст 
(6-7 (8) 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. 

– 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. 
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 

Восприятие художественной литературы  
– Развивать интерес к художественной 

литературе и чтению. Учить высказывать 
суждения,  оценку прочитанного 
произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги. 
– Развивать чувство языка, обращать 
внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, 
любовь к родному языку. 

– Сформировать умение выразительно 
декламировать стихи. 

– Сформировать умение определять жанр 
литературного произведения (сказка, 

рассказ,  стихотворение). 
– Совершенствовать навык пересказа 

небольших рассказов и знакомых сказок 
по данному или коллективно 

составленному плану. Обучать пересказу 
рассказов  с изменением лица рассказчика.

– 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
– Формировать умение рассматривать и 
анализировать сооружения, здания; 
определять функции, назначение 

отдельных  частей; предавать особенности 
сооружений в 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 
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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. 
– Продолжать учить выполнять поделки из

природного материала.  
Изобразительная деятельность.  

Рисование 
– Совершенствовать изобразительные 
навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений  
окружающей  действительности на основе

собственных наблюдений. 
– 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. 

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  

– Развивать эстетическое восприятие, 
эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о 
произведениях искусства, работах 

товарищей и собственных произведениях.
– Развивать творческие способности, 

фантазию, учить мыслить неординарно. 
– Формировать 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 со 

здания коллективных сюжетных рисунков.
Аппликация 
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Лепка 
– Продолжать развивать интерес к лепке, 
закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов 
и объектов (пластическим, 

конструктивным и 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 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. 

Музыкальное развитие 
– Развивать эмоциональную отзывчивость 
на музыку, прививать интерес и любовь 

к ней. 
– Формировать  музыкальную культуру, 

знакомя с народной, классической 
и современной музыкой; с жизнью и 

творчеством;  
– Развивать умение ритмично двигаться в 

соответствии с характером 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, 

– 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 скульптурные 

группы из нескольких фигурок. 
Музыкальное развитие 

– 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, и переживания в процессе 

восприятия музыки, определять средства 
музыкальной выразительности, создающие

образ.  
– Продолжать учить различать и правильно
называть песню, танец, марш; определять 
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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. 

 
 
 
 
 

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.А. Моцарт, Р. Шуман, Л. 

ван 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 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. 

 
Музыкальный руководитель: 
 музыкально-ритмические игры;  
 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти; 
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 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  
 игры-драматизации. 
Учитель-логопед: 
 индивидуальные логопедические занятия 
 ознакомление с произведениями художественной литературы 
Воспитатель: 
 фронтальная (подгрупповая) образовательная дельность по 

художественно-эстетическое развитие с применением дидактических игр и 
упражнений на развитие творческих способностей;  

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  
 беседы. 

2.1.5. Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
 овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических 
возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования 
двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах 
спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа 
жизни педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 
ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 
том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 
осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 
и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 
Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и 
привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 
участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 
развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 
формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 
уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 
теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в 
движении, педагогические работники организуют пространственную среду с 
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соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 
территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и 
по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 
координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-
двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 
подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 
прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 
упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 
ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, 
организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 
праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, 
заниматься другими видами двигательной активности. 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 
приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 
необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 
спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 
детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 
непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 
каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 
В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 
к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 
части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 
регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 
возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, 
сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 
Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 
формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 
зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 
досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 
движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 
проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 
(глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 
процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 
праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают 
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плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 
мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 
организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 
упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке 
и уборке места проведения занятий. Педагогические работники привлекают 
обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 
праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 
творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 
аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 
развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 
предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 
обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 
игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 
материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 
жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 
формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, 
организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 
обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся 
стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 
осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 
(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 
носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 
соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 
представлений обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, 
педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 
особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 
особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 
знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением 
тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают 
детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В 
этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 
информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 
для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 
Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-
коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об 
опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 
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предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 
чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 
педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

Задачи образовательной деятельности 
 

Старший дошкольный возраст 
(5-6 лет) 

Старший дошкольный возраст 
(6-7 (8) лет) 

Физическая культура 
– Осуществлять  непрерывное 

совершенствование двигательных умений 
и  навыков с 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, 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 

Физическая культура  
– 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, 

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 
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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 ногах4—5 
предметов высотой 15—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 и 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 

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 
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, 
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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 об 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 и ловить его из разных исходных 

положений, разными  способами, в разных 
построениях. 

– Учить бросать вдаль мешочки с песком и 
мячи, метать предметы в горизонтальную 
и 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 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 

используя одноименные и разноименные 
движения  рук и ног. 

– Закреплять умение переходить с пролета 
на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и  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). 
 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; 

 Совершенствовать бросания мяча об 
землю и ловли его двумя руками, 

одной рукой, с хлопком, с поворотами; 
отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, «змейкой» 
между предметами. 

 Формировать  навыки ведения мяча в 
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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 и разводить 
в стороны ладонями вверх из положения 
руки за голову; поднимать вверх руки со 
сцепленными в «замок»  пальцами; 

поднимать и опускать кисти; сжимать и 
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, 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 с различными 
предметами (гимнастическими палками, 
мячами, кеглями, обручами, скакалками и 

др.). 
Спортивные упражнения.  Спортивные 

игры. 
– Формировать умение  играть в 

спортивные игры: городки (элементы), 

разных направлениях, перебрасывания 
набивных мячей; метания из разных 

положений в  вертикальную, 
горизонтальную, движущуюся цели, 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 в 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 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 у крепления туловища 

и  ног. 
 Совершенствовать умение поворачивать
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баскетбол (элементы),  футбол (элементы), 
хоккей (элементы). 
Подвижные игры 

– Формировать умение участвовать в играх
соревнованиях и играх эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать 
подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и 
правилами здорового образа жизни 

– Продолжать закаливание организма с 
целью укрепления сердечно-сосудистой и 
нервной систем, 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. 

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 
Спортивные игры 

– Совершенствовать навыки игры в футбол
(элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки(элементы).
Подвижные игры 

– Совершенствовать навыки игры в 
разнообразные подвижные игры, 
в игры с элементами соревнования. 

Формирование основ здорового образа 
жизни 

– Формировать правильную осанку и свод
стопы. 

– Продолжать закаливание организма с 
использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать 
адаптационные способности организма 
детей, умение приспосабливаться к 
изменяющимся условиям внешней 

среды. 

 

Музыкальный руководитель: 
 музыкально-ритмические игры;  
 упражнения на развитие слухового восприятия, памяти; 
 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  
Учитель-логопед: 
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 индивидуальные логопедические занятия, фронтальные занятия НОД 
«Логоритмика».  
Воспитатель: 
 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  
 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания 
и фонационного выдоха;  
 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 
закрепление навыков правильного произношения звуков;  
 игры на развитие пространственной ориентации. 

2.2. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 
развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-
педагогической помощи 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. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации 
развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 
развивающей предметно- пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья - воспитанника с 
тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
  реализация адаптированной основной образовательной 

программы;  
 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 
  охрана и укрепление физического и психического детей с 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 
  обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства 
независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с 
их возрастными, психофизическими и индивидуальными 
особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 
другими детьми, взрослыми и миром; 
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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 детей с ТНР, 
развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей 
психофизическим и индивидуальным особенностям детей с 
ТНР;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей с ТНР; 

  обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
дошкольного общего и начального общего образования. 
 

2.2.1. Специальные условия для получения образования детьми с 
тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования дошкольниками с 
ТНР являются:  

 создание предметно-пространственной развивающей 
образовательной  среды, учитывающей особенности развития детей с ТНР; 

  использование специальных дидактических пособий, 
технологий, 
методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 
информационных); 

  реализация комплексного взаимодействия, творческого и 
профессионального потенциала специалистов при реализации АОП; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий с учителем-логопедом; 

 обеспечение эффективного планирования и реализации 
образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 
режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 
обусловленных учетом структуры дефекта каждого ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 
дошкольной образовательной организации включает: 
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 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. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 
состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 
уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии 
(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой 
речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 
предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 
последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 
коррекционной работы являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 
языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 
правил их использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 
обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение 
их по определенным правилам; сформированность социально-
коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и 
языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 
письмом. 
Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 
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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. 

В Учреждении созданы специальные условия (материально-
технические, программно-методические и кадровые) для образовательной 
деятельности детей с тяжелыми нарушением речи и оказания им 
квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группе компенсирующей 
направленности для детей 6-7 лет. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 
отражают её основное содержание:  

-  диагностическая работа  обеспечивает своевременное выявление 
детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения;  

-  коррекционно-развивающая работа  обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 
недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 
учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 
личностных, познавательных компетенций;  

-  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;  

- информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий 
образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 
работы с дошкольниками, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит 
оптимально решить задачи их обучения и воспитания на этапе дошкольного 
детства. 
 



59 
 

2.2.2. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 
функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 
результатах их комплексного и всестороннего обследования. 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: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 
воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 
ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 
неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 
развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 
эффективности и проч.; 

 психолого-педагогическое изучение ребенка, оценивающее 
соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 
других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 
образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование 
ребенка, предусматривающее определение состояния всех компонентов 
языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей ребенка, 
ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 
методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 
соответствуют разным возрастным возможностям. 

3. Принцип динамического изучения ребенка, позволяющий 
оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 
тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 
возможности дошкольника. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов 
изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 
несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений, и 
соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 
коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 
развития у ребенка. 

Мониторинг проводится 3 раза в год (вводный — 1, 2 недели сентября,  
промежуточный (последняя неделя декабря), итоговый — 3, 4 неделя мая). 

Результаты мониторинга заносятся в сводную таблицу речевого 
развития детей, где отмечается динамика коррекции речевого развития 
каждого ребенка. Для диагностики используем электронную программа 
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«Мониторинг речевого развития детей 2-7 лет СОНАТА-ДО», разработанную 
Кашиной Л.В. на основе нейропсихологических методов и методики 
Фотековой Т.А. и Ахутиной Т.В., представленная издательством «Учитель». 
Выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой 
деятельности детей отражены в индивидуальном образовательном маршруте 
коррекционной работы (-далее ИОМ). ИОМ составляется логопедом на 
основе анализа речевой карты ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется 
после промежуточного обследования (декабрь). Результаты мониторинга 
заносятся в сводную таблицу речевого развития детей, где отмечается 
динамика коррекции речевого развития каждого ребенка. На психолого-
педагогическом совещании обсуждаются результаты диагностики и 
выстраивается индивидуальный образовательный маршрут каждого из 
воспитанников, посещающих группу компенсирующей направленности. 

2.2.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 
речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

Механизм адаптации ООП ДОО в образовательной области «Речевое 
развитие» осуществлен путем замены задач по речевому развитию ООП 
ДОО задачами, представленными в комплексной образовательной программе 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи). Содержание работы по речевому развитию детей 
старшего дошкольного возраста также соответствует содержанию работы, 
представленной в комплексной образовательной программе дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Н. В. Нищева). 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 
коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью 
его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 
педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные учителем-логопедом. 

Выявление детей с тяжелыми нарушениями речи для зачисления в 
группу компенсирующей направленности проводится с 1 по 15 сентября и с 
15 по 30 мая. Для уточнения диагноза воспитанники с тяжелыми 
нарушениями речи с согласия родителей (законных представителей) 
направляются учителем-логопедом в соответствующее лечебно-
профилактическое учреждение для обследования врачами-специалистами 
(невропатологом, детским психиатром, отоларингологом, офтальмологом и 
др.) и в психолого-медико-педагогическую комиссию. На каждого ребенка 
зачисленного, в группу компенсирующей направленности заполняется 
речевая карта. Выпуск детей из логопедической группы проводится в конце 
учебного года по результатам обследования ПМПК. 

Основной формой организации логопедической работы являются 
фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия.  
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Выделяются следующие виды фронтальных логопедических занятий по 
формированию: 

 словарного запаса; 
 грамматически правильной речи; 
 связной речи; 
 звукопроизношения, развития фонематического слуха и слоговой 

структуры.  
 обучение элементам грамоты. 
На индивидуальных занятиях проводится работа по: 
 активизации и выработке дифференцированных движений 

органов артикуляционного аппарата; 
 подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков; 
 постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 
Фронтальные и подгрупповые занятия проводятся логопедом в 

соответствии с расписанием, индивидуальные – ежедневно, в соответствии с 
режимом дня в данной возрастной группе дошкольного учреждения.   

В соответствии с профилем группы компенсирующей направленности 
образовательная область «Речевое развитие» является приоритетным 
направлением коррекционно - развивающей работы, так как овладение 
родным языком является одним из основных элементов формирования 
личности. 

Консолидация усилий разных специалистов позволяет обеспечить 
систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 
и эффективно решать проблемы ребенка, связанные с освоением 
Программы. 

2.3. Тематическое планирование образовательной и коррекционной 
деятельности 

2.3.1. Комплексно-тематическое планирование лексического цикла в 
старшей группе ОНР 

Месяц Н 
Лексическа

я тема 
Цели 

Сентябрь 
1 
2 

Заполнение 
речевых 
карт 

Исследование индивидуального развития детей учителем 
логопедом, воспитателями и другими специалистами. 

 3 

Осень. 
Признаки 
осени. 
Деревья 
осенью. 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение 
представлений об осенних изменениях в природе. 
Активизация словаря по теме «Осень». 
Совершенствование навыков звукового анализа чтения 
слов с пройденными буквами. 
Совершенствование грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с существительными в 
роде, числе). 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие силы и 
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длительности выдоха, связной речи, зрительного 
внимания и восприятия, логического мышления, 
артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации 
движений, ловкости. 
Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 
навыков сотрудничества, взаимопонимания, 
доброжелательности, самостоятельности, 
инициативности, ответственности. Воспитание любви и 
бережного отношения к природе. 

 4 
Огород. 
Овощи 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление 
представления о фиолетовом, голубом, красном, желтом, 
зеленом, синем, белом, оранжевом цветах и умения 
дифференцировать их. Совершенствование 
грамматического строя речи (согласование прила-
гательного фиолетовый с существительными в роде, 
числе, закрепление навыка употребления простых 
предлогов). 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие 
диалогической речи, речевого слуха, интонационной 
выразительности речи, зрительного внимания и 
восприятия, обшей, тонкой и артикуляционной моторики, 
творческого воображения, подвижности, ловкости. 
Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 
навыков сотрудничества, взаимодействия, 
доброжелательности, самостоятельности, 
ответственности. Воспитание любви и бережного от-
ношения к природе. 

Октябрь 1 
Сад. 

Фрукты 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и 
активизация словаря по теме «Сад. Фрукты». 
Совершенствование грамматического строя речи. 
Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 
пройденными буквами. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, 
фонематического и зрительного восприятия, общей, 
ручной и артикуляционной моторики, координации речи с 
движением. 
Коррекционно-воспитательные цели. Воспитывать 
навыки сотрудничества в игре и на занятии, 
самостоятельность, инициативность, ответственность. 
 

 2 
Лес. Грибы 
и лесные 
ягоды 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и 
активизация словаря по теме «Лес. Ягоды. Грибы». 
Знакомство со звуками [д] и [д'], буквой Дд. 
Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой 
буквой. Совершенствование навыка слогового анализа 
слов. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, 
фонематического восприятия, навыков звукового анализа 
и синтеза слов, мышления, общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, координации речи с 
движением. 
Коррекционно-воспитательные цели. Воспитывать 
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навыки сотрудничества в игре и на занятии, 
самостоятельность, инициативность, ответственность. 

 3 Одежда 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и 
активизация словаря по теме «Одежда». 
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование относительных прилагательных, 
согласование прилагательных с существительными). 
Совершенствование навыков чтения, слогового анализа 
слов. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, 
фонематического восприятия, навыков звукового анализа 
и синтеза слов, мышления, общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, тактильной 
чувствительности, координации речи с движением. 
Коррекционно-воспитательные цели. Воспитывать 
навыки сотрудничества в игре и на занятии. 
самостоятельность, инициативность, ответственность. 

 4 Обувь 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация 
словаря по теме «Обувь». Совершенствование навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза. 
Совершенствование грамматического строя речи 
(употребление существительных множественного числа). 
Совершенствование навыка чтения слогов, слов, 
предложений. Совершенствование навыка печатания. 
Развитие синтаксической стороны речи (закрепление 
понятия предложение). 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие 
фонематического восприятия, зрительного внимания и 
восприятия, артикуляционной, тонкой и общей моторики. 
Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 
взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. 

Ноябрь 1 Игрушки 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление 
представления о фиолетовом, голубом, красном, желтом, 
зеленом, синем, белом, оранжевом цветах и умение 
дифференцировать их. Совершенствование 
грамматического строя речи (согласование прила-
гательных с существительными в роде и числе, 
закрепление навыка употребления простых предлогов). 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие 
диалогической речи, речевого слуха, интонационной 
выразительности речи, зрительного внимания и 
восприятия, мышления, памяти, общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, творческого воображения. 
Закрепление навыка бега с высоким подниманием колена, 
навыка ходьбы по ограниченной дорожке. 
Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 
навыков сотрудничества, взаимодействия, 
доброжелательности, самостоятельности, 
ответственности. Воспитание любви и бережного от-
ношения к природе. 

 2 Посуда Коррекционно-образовательные цели. Расширение, 
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уточнение и активизация словаря по теме «Посуда». 
Уточнение и расширение представлений об этикете. 
Обучение составлению рассказа по картине по данному 
плану. Обеспечение целостного восприятия картины. 
Автоматизация правильного произношения звука [ж]. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие навыков 
речевого общения, связной речи, речевого слуха, 
фонематических представлений, мышления, тонкой 
моторики, координации речи с движением, зрительного 
внимания и восприятия. 
Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание 
самостоятельности, активности, способности к 
сопереживанию. 

 3 
Зима. 

Зимующие 
птицы 

Коррекционно-образовательные цели. Актуализация 
словаря по теме «Зима. Зимующие птицы». 
Совершенствование навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза. Совершенствование навыка чтения 
слогов и слов с новой буквой Вв. Профилактика наруше-
ний письменной речи. Совершенствование навыка 
печатания. Развитие синтаксической стороны речи 
(закрепление понятия предложение). Автоматизация 
правильного произношения звука [ж]. Совершенствование 
грамматического строя речи (употребление 
существительных мужского и женского рода, 
употребление простых предлогов). Совершенствование 
слоговой структуры слов (трехсложные слова с одним 
закрытым слогом). 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие 
диалогической речи, речевого слуха, фонематического 
восприятия, зрительного внимания и восприятия, памяти, 
мышления, артикуляционной, тонкой и общей моторики, 
тактильной чувствительности. Совершенствование 
тактильного восприятия. 
Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 
доброжелательности, самостоятельности, 
инициативности, ответственности. Развитие чувства 
справедливости. 

 4 
Домашние 
животные 
зимой 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, 
активизация и актуализация словаря по теме «Домашние 
животные». Совершенствование грамматического строя 
речи (употребление имен существительных с предлогами, 
образование однокоренных слов). Развитие 
фонематического восприятия (дифференциация звуков 
[в']—[ф']). Развитие синтаксической стороны речи (за-
крепление понятия предложение). Автоматизация 
правильного произношения звука [ж] в словах с открытым 
слогом и предложениях с этими словами. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого 
дыхания, фонематических представлений, зрительного 
внимания, речевого слуха, связной речи, мышления, 
артикуляционной, тонкой и общей моторики, тактильных 
ощущений. 
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Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 
взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. 

Декабрь 1 
Дикие 

животные 
зимой 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, 
активизация и актуализация словаря по теме «Дикие 
животные». Совершенствование грамматического строя 
речи (образование существительных с уменьшительными 
суффиксами, согласование прилагательных с 
существительными). Автоматизация правильного 
произношения звука [ж] в словах с открытым слогом и 
предложениях с ними. Подготовка артикуляционного 
аппарата к формированию правильной артикуляции звука 
[р]. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, 
зрительного внимания и восприятия, обшей, тонкой и 
артикуляционной моторики, творческого воображения, 
тактильной чувствительности. 
Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 
навыков сотрудничества, взаимодействия, 
доброжелательности, самостоятельности, 
ответственности. Воспитание любви и бережного от-
ношения к природе. 

 2 Мебель 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и 
активизация словаря по теме  «Мебель». 
Совершенствование грамматическою строя речи 
(образование относительных прилагательных, 
согласование прилагательных с существительными, 
употребление существительных с предлогами). 
Совершенствование навыков чтения, звукового и 
слогового анализа слов. Совершенствование слоговой 
структуры слова (двусложные слова с одним закрытым 
слогом: полка, кровать, диван). 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, 
фонематических представлений, общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, тактильной 
чувствительности, координации речи е движением. 
Коррекционно-воспитательные цели. Воспитывать 
навыки сотрудничества в игре и на занятии, 
самостоятельность, инициативность, ответственность. 

 3 Новый год 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 
актуализация словаря по теме «Новогодний праздник». 
Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза. 
Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой 
буквой Х х. Профилактика нарушений письменной речи. 
Автоматизация правильного произношения звука [ж]. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, 
речевого слуха, фонематического восприятия, зрительного 
внимания и восприятия, мышления, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики. 
Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 
взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. 
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 4 

Зима. 
Новый год 

(закреплени
е 

полученных 
знаний) 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 
актуализация словаря по теме «Новогодний праздник». 
Совершенствование грамматического строя речи 
(употребление имен существительных с предлогами, 
образование однокоренных слов). Развитие фонема-
тического восприятия (дифференциация звуков [х]—[к]). 
Автоматизация правильного произношения звука [ж] в 
словах со стечением согласных и словах с ними. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, 
речевого дыхания, навыков звукового анализа, 
зрительного внимания и восприятия, связной речи, 
мышления, артикуляционной, тонкой и общей моторики, 
тактильных ощущений. 
Коррекционно-воспитательные цели.  
Формирование взаимопонимания, доброжелательности,  
самостоятельности, инициативности, ответственности. 

Январь 1 

 2 

Грузовой и  
пассажирск

ий 
транспорт 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация 
словаря по теме «Транспорт». Совершенствование 
навыков звукового и слоговою анализа и синтеза. 
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование имен существительных во множественном 
числе, согласование числительных два и пять с  
существительными). Совершенствование навыка чтения 
слогов, слов, предложений. Совершенствование навыка 
«печатания». 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие 
фонематического восприятия, артикуляционной, тонкой и 
обшей моторики, координации движений, творческого 
воображения. 
Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 
взаимопонимании, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. 

 3 
Профессии 

на 
транспорте 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, 
активизация и актуализация словаря по теме «Профессии 
на транспорте». Совершенствование грамматического 
строя речи (образование однокоренных слов). Развитие 
фонематических представлений (дифференциация звуков 
[ы]—[и] в ряду слов). 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, 
фонематических представлений,  зрительного внимания, 
мышления, артикуляционной, тонкой и обшей моторики. 
Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 
взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. 
 

 4 
Детский 
сад. 

Профессии 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 
актуализация словари по теме «Детский сад. Профессии». 
Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза. 
Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой 
буквой Сс. Профилактика нарушений письменной речи. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, 
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речевого слуха, фонематического восприятии, 
зрительного внимания и восприятия, мышления, 
артикуляционной, тонкой и обшей моторики. 
Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 
взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. 
 

Февраль 1 
Ателье. 

Закройщиц
а 

Коррекционно-образовательные цели.  Уточнение,  
активизация и актуализация словаря  по теме «Профессии. 
Швея». Совершенствование грамматического строя речи. 
Совершенствование навыка составлении 
сложносочиненных предложений со словами для того 
чтобы. Развитие  фонематического восприятия 
(дифференциация звуков [с] - [с/].). Совершенствование 
навыков звукового и слогового анализа слов. 
Автоматизация правильною произношения  звука [р] в 
словах с открытым слогом и предложениях с ними. 
Совершенствование умения эмоционально передавать ха-
рактер песни, чисто  интонировать  мелодию, правильно 
артикулировать, чисто произносить слова, петь в 
ансамбле. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого 
дыхания, фонематических представлений, зрительного 
внимания, речевою слуха, связной речи, мышления, 
артикуляционной, тонкой  и  общей моторики. 
Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 
взаимопонимания,  доброжелательности, 
самостоятельности,  инициативности, ответственности. 

 2 
Стройка. 
Профессии 
строителей 

Коррекционно-образовательные цели.  Расширение 
представлений о  профессии строителя, о строительных 
специальностях, о необходимости и важности труда 
строителей. Совершенствование навыка рассматривания 
картины, формирование целостного представления об 
изображенном на ней. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, 
мышления, зрительного внимания и восприятия, обшей 
моторики. 
Коррекционно-воспитательные цели.  Воспитание 
инициативности, самостоятельности, навыков 
сотрудничества на занятии. 

 3 
Наша 
армия 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение, 
уточнение и активизация словаря по темам «Наша армия»  
(работа, служба, граница, охрана,  пограничник, наряд; 
собака, овчарка, ошейник, повадок, след,  форма, оружие, 
рация, наушники, бинокль, вышка, столб, ограждение, 
полоса, песок;  охранять, осматривать,  наблюдать; 
смелый, важный, отважный). Обеспечение целостного 
восприятия картины «На границе». Совершенствование  
навыка слогового анализа слов. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие навыков 
речевого общения, длительного плавного выдоха, связной 
речи, мышления, памяти, зрительного гнозиса, 
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конструктивного праксиса, координации речи с 
движением. 
Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание 
самостоятельности, активности, любви  к Родине. 

 4 

Весна. 
Приметы 
весны. 
Мамин 
праздник 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 
актуализация словаря по теме «Весна». 
Совершенствование навыка составления рассказа по 
картине по предварительно составленному плану. 
Формирование целостного восприятия изображенного на 
картине. Совершенствование навыка звукового анализа и 
синтеза. Профилактика нарушений письменной речи. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, 
фонематического восприятия, зрительного внимания и 
восприятия, мышления, артикуляционной, тонкой и 
общей моторики. 
Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 
взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. 
Воспитание любви и бережного отношения к природе. 

Март 1 
Комнатные 
растения 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 
актуализация словаря по теме «Комнатные растения». 
Совершенствование навыка звукового анализа и синтеза. 
Профилактика нарушений письменной речи. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, 
фонематических представлений (дифференциация звуков 
[с] и [ш] в предложении), зрительного и внимания и 
восприятия, мышления, артикуляционной, тонкой и 
общей моторики. 
Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 
взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. 
Воспитание любви и бережного отношения к природе. 

Март 2 

Пресноводн
ые и 

аквариумн
ые рыбы 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 
актуализация словаря по теме «Пресноводные рыбы». 
Совершенствование навыка слогового анализа. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого 
слуха, фонематического восприятия, зрительного и 
внимания и восприятия, мышления, артикуляционной и 
тонкой моторики. 
Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 
взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. 

 3 
Наша 
малая 
родина 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 
актуализация словаря по теме «Наша малая родина». 
Совершенствование грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с существительными). 
Совершенствование фонематических представлений 
(дифференциация звуков [ш]—[ж] в слогах и словах). 
Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза. 
Профилактика нарушений письменной речи. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, 
фонематического восприятия, зрительного внимания и 
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восприятия, мышления, тонкой и общей моторики. 
Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 
взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. 
Воспитание любви к хутору Победа и Ростовской области 

 4 

Весенние 
сельскохозя
йственные 
работы 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 
актуализация словаря по теме «Весенние 
сельскохозяйственные работы». Формирование 
целостного впечатления об изображенном на серии 
картинок. Совершенствование навыка составления 
рассказа по серии картинок. Совершенствование 
грамматического строя речи (образование 
существительных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами). Совершенствование навыка слогового 
анализа. Совершенствование навыка составления и 
чтения предложений. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие 
фонематических представлений, связной речи, мышления, 
зрительного внимания и восприятия. 
Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 
взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности, 
навыков сотрудничества. 

Апрель 1 Космос 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация 
словаря по теме «Космос». Совершенствование навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза. 
Совершенствование грамматического строя речи 
(согласование числительных с существительными). 
Совершенствование навыка чтения слогов, слов, 
предложений. Совершенствование навыка «печатания». 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие 
фонематического восприятия, артикуляционной, тонкой и 
общей моторики, координации движений, ловкости, 
творческого воображения. 
Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 
взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности,ответственности. 

 2 
Откуда хлеб 
пришел? 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и 
активизация словаря по теме «Хлеб». Совершенствование 
грамматического строя речи (образование относительных 
прилагательных, образование однокоренных слов к слову 
хлеб). Дифференциация звуков [с], [з], [ш], [ж] в игровой 
деятельности. Совершенствование навыка чтения. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие 
диалогической речи, фонематического восприятия, тонкой 
и артикуляционной моторики, координации речи с 
движением, тактильной чувствительности. 
Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание навыков 
сотрудничества в игре и на занятии, самостоятельности, 
инициативности, ответственности. 

 3 Почта 
Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 
актуализация словаря по теме «Почта». 



70 
 

Совершенствование навыка слогового анализа. 
Совершенствование грамматического строя речи. 
Совершенствование навыка чтения. Профилактика 
нарушений письменной речи. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, 
речевого слуха, фонематического восприятия, зрительного 
внимания и восприятия, мышления, конструктивного 
праксиса, артикуляционной, тонкой и обшей моторики. 
Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 
взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. 

 4 
Правила 
дорожного 
движения 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, 
расширение и активизация словаря по теме «Правила 
дорожного движения». Формирование целостного 
представления об изображенном на серии картинок. 
Совершенствование грамматического строя речи (подбор 
однокоренных слов). Совершенствование навыков звуко-
буквенного анализа. Профилактика нарушений 
письменной речи. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, 
зрительного внимания, мышления, памяти, обшей 
моторики, координации речи с движением. 
Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание 
уважительного отношения к труду взрослых. Развитие 
навыков сотрудничества на занятии. 

Май 1 
Насекомые  
и пауки 

Коррекционно-образовательные цели.  
Расширение и углубление представлений о насекомых, 
особенностях их внешнего вида и образе жизни. 
Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 
«Насекомые  и пауки» (насекомое, паук, бабочка, жук, 
стрекоза, кузнечик, пчела, шмель, оса, комар, муха, 
муравей, гусеница, божья коровка, , крыло, глаза, усы, 
личинка, куколка, яйцо; ползать, летать, порхать, 
кружиться, жужжать, звенеть, собирать; пчелиный, 
комариный, пестрый, разноцветный, полезный, вредный). 
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование слов-антонимов). Совершенствование 
навыков звукового и звукобуквенного анализа слов.  
Коррекционно-развивающие цели.  
Развитие длительного, плавного выдоха,  диалогической 
речи, фонематического восприятия, зрительного 
внимания, мышления, артикуляционной, тонкой  и обей 
моторики, координации речи с движением, ловкости. 
Коррекционно-воспитательные цели.  
Формирование способности  к сотрудничеству, 
взаимопониманию, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. 
Воспитание любви  и бережного отношения к природе. 

 2 
Времена 
года. Лето. 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и 
активизация словаря по теме «Лето» (лето, жара, солнце, 
отпуск, каникулы, отдых, солнцепек, река, море, озеро, 
пляж, загар, купание; летний, жаркий, прохладный, 
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теплый, горячий, солнечный, радостный; отдыхать, 
загорать, купаться, играть, кататься, ходит, ездить, летать). 
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование относительных прилагательных, 
образование однокоренных слов к слову солнце. 
Дифференциация звуков [р]— [р'] в игровой 
деятельности.  
Коррекционно-развивающие цели. 
Развитие связной речи, артикуляционной,  тонкой, общей 
моторики, координации речи с движением. 
Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 
способности сотрудничества, взаимопонимания, 
доброжелательности, самостоятельности, 
инициативности, ответственности. Воспитание любви и 
бережного отношения к природе. 

 3 
Полевые 
цветы 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и 
активизация словаря по теме «Полевые цветы». 
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование относительных прилагательных, 
образование однокоренных слов к слову цветы, 
образование и употребление слов-антонимов). 
Совершенствование навыков звукового анализа. 
Совершенствование элементарных математических 
представлений (совершенствование навыков счета в 
пределах пяти, совершенствование навыков составления и 
решения задачи). Автоматизация произношения звука [л] 
в словах. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, 
фонематических представлений, зрительного внимания и 
восприятия, тонкой и артикуляционной моторики, 
координации речи с движением. 
Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание навыков 
сотрудничества в игре и на занятии, самостоятельности, 
инициативности, ответственности, бережного отношения 
к природе. 

 4 
Заполнение 
речевых 
карт 

Итоговое логопедическое обследование 

 
2.3.2. Комплексно-тематическое планирование лексического цикла в 

подготовительной группе ОНР 

М
ес
яц

 Нед Тема Задачи 

С
ен
тя
бр
ь 1-2 Обследование Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение 

речевых карт. Диагностика индивидуального развития 
детей воспитателями. Заполнение диагностических 
альбомов 
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3 «Осень».  
«Периоды  осени. 

Осенние  
месяцы», 
«Деревья 
осенью». 

 

Коррекционно-образовательные задачи. Обобщение и 
систематизация представлений об осени 
и типичных осенних изменениях в природе. Расширение, 
уточнение, актуализация словаря по теме «Осень» (осень, 
сентябрь, октябрь, ноябрь, период, месяц, туман, 
листопад, заморозок, изморозь, лес, дерево, лист,  клён, 
дуб, осина, рябина, тополь, ясень, ель, сосна; 
сентябрьский, октябрьский, ноябрьский, ранний, поздний, 
золотой, прекрасный, грустный, богатый, алый, багряный, 
пурпурный, падать, лететь, шелестеть, шуршать, 
моросить, собирать, заготавливать, улетать, вянуть, 
сохнуть, желтеть, краснеть). Совершенствование 
грамматического строя речи (образование относит. 
прилагательных). Совершенствование синтаксической 
стороны речи (составление сложноподчиненных 
предложений с противопоставлением).  
Совершенствование певческих навыков.  
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие связной 
речи, фонематических представлений  (развитие навыка 
звукового анализа слов), дыхания, речевого слуха, 
мышления, всех видов восприятия, творческого 
воображения, тонкой моторики. 
Воспитательные задачи. Воспитание эмоционального 
отклика на изображенное на картине, инициативности, 
самостоятельности, творческой активности. 

4 «Овощи». «Труд 
взрослых на 
полях и в 
огородах». 

 

Коррекционно-образовательные задачи. Расширение 
представлений детей о труде людей на полях осенью, о 
необходимости и важности их труда. Совершенствование 
навыков рассматривания картины, формирование 
целостного представления об изображенном на ней. 
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование относительных прилагательных,  
согласование прилагательных с существительными в 
роде, числе, падеже). 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие связной 
речи, фонематических представлений (определение места 
звука в слове), памяти, мышления,, зрительного 
внимания, общей моторики. 
Воспитательные задачи. Воспитание активности, 
инициативности, самостоятельности, навыков 
сотрудничества. 
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1 «Фрукты». «Труд 
взрослых в 
садах». 

 

Коррекционно-образовательные задачи. Расширение, 
уточнение и активизация словаря по теме «Фрукты». Труд 
взрослых в садах (фрукты, сад, дерево, груша, яблоко, 
слива, лимон, апельсин, персик, абрикос, гранат, садовод, 
корзина, лестница, уборка; красный, желтый, зеленый, 
синий, румяный, спелый, сочный, ароматный, душистый; 
созревать, краснеть, наливаться, убирать, укладывать, 
заготавливать). Расширение экспрессивной речи словами-
антонимами. 
Формирование целостного впечатления об изображенном 
на картине. Обучение составлению плана рассказа и 
творческого рассказа по картине. Совершенствование 
умения изображать предметы. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие навыков 
речевого общения, связной речи, памяти, мышления, 
творческого воображения, тонкой моторики, координации 
речи с движением, зрительного внимания и восприятия. 
Формирование интереса к изобразительной деятельности. 
Воспитательные задачи. Воспитание навыков 
сотрудничества, взаимодействия, стремления действовать 
самостоятельно. 

О
кт
яб
рь

 

2 «Насекомые». 
Подготовка 
насекомых к 

зиме». 
 

Коррекционно-образовательные задачи. Расширение, 
уточнение и активизация словаря по теме «Насекомые и 
пауки» на основе систематизации и обобщения знаний 
(насекомое, жук, бабочка, муравей, комар, муха, оса, 
пчела, гусеница, стрекоза, шмель, усы, лапки, крылья, 
личинка; летать, ползать, жужжать, собирать, жалить; 
полезный, вредный).Обогащение экспрессивной речи 
существительными с суффиксами увеличительности и 
словами-синонимами. Совершенствование  навыка 
составления предложений с однородными сказуемыми. 
Совершенствование навыка 
пересказа.Совершенствование навыка звукового анализа 
слов. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие навыков 
речевого общения, связной речи, мышления, творческого 
воображения, тонкой моторики, координации речи с 
движением, зрительного внимания и восприятия. 
Воспитательные задачи. Формирование навыков 
сотрудничества, взаимодействия, стремления действовать 
согласованно.  
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3 «Перелетные  
птицы».  

(Водоплавающие 
птицы. 

Подготовка к 
отлету). 

 

Коррекционно-образовательные задачи. Обобщение 
представлений о периодах осени и изменениях в природе 
поздней осенью. Систематизация знаний о перелетных 
птицах, их внешнем виде, образе жизни. Уточнения и 
активизация словаря по теме «Перелетные и 
водоплавающие птицы» (птица, лебедь, жираф, утка, гусь, 
ласточка, стриж, кукушка, грач, скворец; лететь, зимовать, 
собираться, курлыкать, тосковать, возвращаться; 
перелетный, водоплавающий). 
Совершенствование навыка рассказывания по картине. 
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование притяжательных прилагательных). 
Совершенствование навыка анализа предложений. 
Автоматизация произношения сонорных звуков в 
предложении. 
Совершенствование фонематических представлений 
(дифференциация сонорных звуков в словах). 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие связной 
речи, слухового и зрительного внимания и восприятия, 
мышления и памяти, тонкой и общей моторики, 
координации движений. 
Воспитательные задачи. Воспитание инициативности, 
самостоятельности, ответственности, любви и бережного 
отношения к природе. 

4 «Поздняя осень». 
(Грибы. Ягоды. 
Сбор грибов и 
ягод осенью). 

 

Коррекционно-образовательные задачи. Обобщение и 
систематизация представлений об изменениях, 
происходящих в жизни леса осенью, о лесных ягодах и 
грибах, местах их  произрастания. Активизация и 
актуализация словаря по теме «Ягоды и грибы. Лес 
осенью» (лес, болото, гриб, подосиновик, подберезовик, 
груздь, волнушка, лисичка, мухомор, поганка, ножка, 
шляпка, грибница, куст, ягода, клюква, брусника, черника, 
малина, ежевика, морошка; белый, съедобный, ядовитый, 
вкусный, сладкий, кислый, ароматный, душистый; 
созревать, прятаться,  наливаться, искать, собирать, 
заготавливать, варить, солить, мариновать). 
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование относительных прилагательных, 
согласование прилагательных с числительными). 
Совершенствование навыков звукобуквенного и слогового 
анализа слов. Профилактика нарушений письменной 
речи. Автоматизация произношения сонорных звуков в 
игре. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие связной 
речи, речевого слуха, фонематических представлений, 
общих речевых навыков, зрительного восприятия и 
внимания, мышления, координации речи с движением, 
артикуляционной, тонкой и общей моторики. 
Воспитательные задачи. Воспитание взаимопонимания, 
активности, инициативности, самостоятельности, любви 
и бережного отношения к природе. 
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1 «Домашние 
животные  и их 
детеныши». 
(Содержание 
домашних 
животных  
осенью) 

 

Коррекционно-образовательные задачи. Обобщение и 
систематизация знаний о домашних животных, их 
внешнем виде, образе жизни. Уточнения и активизация 
словаря по теме «Домашние животные» (животное, 
детеныш, корова, бык, теленок, лошадь, конь, жеребенок, 
овца, баран,ягненок, козел, коза, козленок, свинья, кабан, 
поросенок, кролик, крольчиха, крольчонок, хлев, стойло, 
кормушка, сено; ухаживать,, содержать, поить, кормить; 
домашний, полезный, нужный). Совершенствование 
навыка составления рассказа по картине. Формирование 
целостного представления об изображенном на картине. 
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование и употребление притяжательных 
прилагательных). Автоматизация произношения 
сонорных звуков в игровой деятельности. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие связной 
речи, речевого слуха, зрительного внимания и памяти, 
мышления, тонкой и общей моторики. 
Воспитательные задачи. Воспитание навыков 
сотрудничества, самостоятельности, инициативности, 
активности, любви и бережного отношения к природе. 

Н
оя
бр
ь 

2 «Дикие 
животные и их 
детеныши». 
(Подготовка 
животных к 

зиме). 
 

Коррекционно-образовательные задачи. Обобщение и 
систематизация знаний о диких животных наших лесов, 
их внешнем виде, образе жизни. Уточнения и активизация 
словаря по теме «Дикие животные наших лесов» (лес, 
зверь, животное, медведь, лиса, волк, заяц, белка, лось, 
кабан, еж, барсук, бобер, детеныш зимовка, шерсть, мех, 
берлога, логово, нора, дупло; зимовать, питаться, менять, 
линять, накапливать; дикий, хищный, пушной, 
осторожный, хищный, опасный). Совершенствование 
грамматического строя речи (образование 
существительных с суффиксами –онок-, -енок-, 
притяжательных прилагательных). Автоматизация 
произношения сонорных звуков в игровой деятельности. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие связной 
речи и навыков общения , речевого слуха, зрительного 
внимания и памяти, мышления, тонкой и общей 
моторики. 
Воспитательные задачи. Воспитание навыков 
сотрудничества, самостоятельности, инициативности, 
активности, любви и бережного отношения к природе. 
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3 «Осенние одежда, 
обувь, головные 

уборы». 
(Материалы, из 
которых они  
сделаны). 

 

Коррекционно-образовательные задачи. Обобщение и 
систематизация представлений об окружающем мире, об 
одежде, обуви, головных уборах; материалах, из которых 
они сделаны; о процессе производства одежды, обуви, 
головных уборов. . Расширение, уточнение, актуализация 
словаря по теме «Одежда, обувь, головные уборы» 
(одежда, ателье, фабрика, магазин, пальто, плащ, куртка, 
комбинезон, брюки, джинсы, юбка, платье, сарафан, 
свитер, джемпер, кофта,  рубашка, футболка, шорты, 
майка, трусы, колготки, гольфы, носки, шапка, берет, 
кепка, 
бейсболка, рукавицы, перчатки, шарф, сапоги, ботинки, 
кроссовки, туфли; осенний,  демисезонный, теплый, 
удобный, нарядный, повседневный, шерстяной, 
вельветовый, кожаный, резиновый; надевать, обувать, 
стирать, чистить, гладить). Совершенствование 
грамматического строя речи (образование и употребление 
относительных прилагательных). 
Совершенствование синтаксической стороны речи 
(составление сложноподчинительных предложений с 
противопоставлением).Совершенствование умения петь 
естественным голосом в доступном диапазоне. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие связной 
речи и навыков общения, всех видов восприятия, 
артикуляционной и тонкой моторики. 
Воспитательные задачи. Воспитание инициативности, 
самостоятельности, творческой активности. 

4 «Зима». (Зимние 
месяцы. 

Зимующие 
птицы. Дикие 
животные  
зимой.) 

Коррекционно-образовательные цели. Обобщение 
представлений о зиме и типичных зимних явлениях в 
природе. Расширение, уточнение, актуализация словаря 
по теме «Зима» (зима, месяц, декабрь, январь, февраль, 
снег мороз, стужа, вьюга, буран, снегопад, снежинка, 
сугроб, гололед, птица, снегирь, синица, ворона, голубь, 
воробей, дятел, свиристель, щегол, крыло, перо, хвост, 
оперение; покрывать, выпадать, идти, заметать, завывать, 
прилетать, голодать, замерзать, искриться, блестеть, 
переливаться; белоснежный, искрящийся, холодный, 
зимующий). 
Совершенствование навыка рассматривания картины, 
формирование целостного представления об 
изображенном на ней. Совершенствование 
синтаксической стороны речи (составление предложений 
с противопоставлением). Совершенствование навыка 
слогового анализа слов. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, 
всех видов восприятия, творческого воображения. 
Воспитательные цели. Воспитание эмоционального 
отклика на изображенное на картине, инициативности, 
самостоятельности, творческого воображения. 
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1 «Мебель». 
(Назначение 
мебели, части 
предметов 
мебели; 

материалы,  из 
которых они 
сделаны.) 

Коррекционно-образовательные цели. Дальнейшее 
расширение и систематизация знаний о предметном мире. 
Обобщение, уточнение и активизация словаря по теме 
«Мебель» на  основе обобщения знаний об окружающем 
(мебель, шкаф, кровать, буфет, сервант, диван, 
кресло,тахта, стул, стол, комод, полка, тумба, табурет, 
ножка, подлокотник, спинка, сиденье, деревянный, 
дубовый, ореховый, березовый, стоять, ставить, класть, 
хранить, вешать, убирать). 
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование и употребление относительных 
прилагательных). Совершенствование синтаксической 
стороны речи (составление сложноподчиненных 
предложений). Совершенствование навыка слогового 
анализа слов. 
Автоматизация в игровой деятельности правильного 
произношения и дифференциация сонорных 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие зрительного 
внимания и восприятия, речевого слуха, фонематических 
представлений, мышления, артикуляционной и тонкой 
моторики. 
Воспитательные цели. Воспитание навыков 
сотрудничества, взаимодействия; активности, 
инициативности, самостоятельности. 

Д
ек
аб
рь

 

2 «Посуда». (Виды 
посуды, 

материалы, из 
которых 

сделана посуда.) 

Коррекционно-образовательные цели. Дальнейшее 
расширение и систематизация знаний о предметном мире. 
Обобщение представлений о посуде, е деталях; 
материалах, из которых она сделана. Расширение, 
уточнение и активизация словаря по теме «Посуда» 
(посуда, чайник, кофейник, самовар, кастрюля, сковорода, 
миска, тарелка, блюдце, чашка, супница, сахарница, 
солонка, масленка, хлебница, салфетница, соусница, 
ложка, вилка, нож, поварешка, дуршлаг; кухонный, 
столовый, чайный, кофейный, фаянсовый, фарворовый, 
стеклянный, металлический, деревянный, чугунный, 
алюминевый, эмалированный; хранить, наливать, 
готовить, резать, раскладывать).Совершенствование 
навыка образования слов с суффиксами –иц-, -к-. 
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование и использование относительных 
прилагательных). Совершенствование навыка звукового и 
слогового анализа слов, составления и чтения слов с 
пройденными буквами. Автоматизация правильного 
произношения и дифференциация сонорных звуков в 
игровой деятельности. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, 
всех видов восприятия, творческого воображения. 
Воспитательные цели. Воспитание активности, 
инициативности, самостоятельности, бережного 
отношения к предметам, сделанными людьми. 
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3 «Новый год». 
 

1.Коррекционно-образовательные цели. Расширение, 
уточнение и активизация словаря по теме «Новогодний 
праздник» (праздник, утренник, карнавал, представление, 
спектакль, танец, пляска, песня, сценка, сюрприз, 
подарок, серпантин, конфетти, гирлянда, елка, украшение, 
Снегурочка, дед Мороз, Лапландия, упряжка; веселый, 
праздничный, радостный, новогодний;готовить, отмечать, 
поздравлять, исполнять, петь, танцевать, веселиться, 
желать). 
Совершенствование грамматического строя речи 
(образование и употребление относительных 
прилагательных). Совершенствование навыка звуко-
буквенного и слогового анализа слов. 
Автоматизация в игровой деятельности правильного 
произношения и дифференциация сонорных звуков. 
Совершенствование навыка составления и чтения слов. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи 
, фонематических представлений, памяти, мышления, 
творческого воображения, общих речевых навыков, 
артикуляционной и тонкой моторики, координации речи с 
движением. 
Воспитательные цели. Воспитание навыков 
сотрудничества на занятии, активности, инициативности, 
ответственности. 

4 Повторение. 
Зимние забавы. 

Новый год 

Закрепить знания детей о зиме, о зимних явлениях 
природы. 
Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 
актуализация словаря по теме «Новогодняя история». 
Совершенствование грамматического строя речи 
(согласование числительных и прилагательных с 
существительными). Совершенствование синтаксической 
стороны речи (составление сложноподчиненных 
предложений со словом который). 
Совершенствование навыка хорового пения. 
Совершенствование навыка составления и чтения слов. 
Профилактика нарушений письменной речи. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие 
фонематических представлений, зрительного внимания и 
воспитания, артикуляционной, тонкой и общей моторики. 
Воспитательные цели. Воспитание навыков 
сотрудничества, активности, инициативности,  
самостоятельности. 
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2 «Транспорт». 
(Виды 

транспорта,  
профессии на 
транспорте, 
трудовые 
действия.) 

 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение и 
закрепление представлений о транспорте на основе 
систематизация и обобщения ранее сформированных 
представлений. 
Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 
«Транспорт» (транспорт, машина, автобус, такси, 
троллейбус, трамвай, метро, поезд, корабль, самолет, 
вертолет, грузовик, фургон, цистерна, контейнеровоз, 
платформа, самосвал, экскаватор, кран, трактор, комбайн; 
грузовой, пассажирский, специальный, дорожный, 
железнодорожный, водный, воздушный, подземный, 
скорый, пожарный; ехать, везти, доставлять, убирать, 
строить, грузить). Закрепление понятий грузовой и 
пассажирский транспорт. Формирование представлений о 
видах транспорта. Совершенствование грамматического 
строя речи (согласование числительных с 
существительными). 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие зрительного 
внимания и восприятия, речевого слуха, координации 
речи с движением, тонкой и общей моторики, творческого 
воображения. 
Воспитательные цели. Формирование навыков 
сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, 
ответственности, инициативности, самостоятельности.  

Я
нв
ар
ь 

3 «Профессии». 
(Трудовые 
действия.) 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение 
представлений о труде взрослых, его необходимости и 
общественной значимости. Ситематизация знаний о 
профессиях мам. 
Расширение и активизация словаря по теме «Профессии» 
(труд, профессия, работа, польза, шофёр, водитель, 
лётчик, машинист, капитан, врач, учитель, строитель, 
повар, инженер почтальон, швея; интересный, полезный, 
нужный, трудный, ответственный; работать, делать; 
трудиться, совершать). Совершенствование навыка 
слогового анализа слов. Совершенствование  
синтаксической стороны речи (составление 
сложноподчиненных предложений со словами потому 
что). Обучение декоративному обобщению изображений 
готовых форм и компоновке их в композиции. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, 
общих речевых навыков, зрительного внимания, тонкой и 
общей моторики, творческой активности. 
Воспитательные цели. Развитие желания выполнять 
трудовые поручения. Обучение доведению начатого дела 
до конца. Формирование навыков взаимодействия, 
сотрудничества, коллективного претворения общего 
замысла. 
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4 «Труд на селе 
зимой». 

 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение 
представлений о труде людей на ферме, о необходимости 
и важности их труда. Расширение и уточнение словаря по 
теме «Труд на селе зимой» (ферма, двор, станция, 
птичник, теплица, доярка, скотник, конюх, телятница, 
свинарка, механизатор, овощевод, скот, корова, бык, 
лошадь, теленок, жеребенок, корма, пойло, навоз, 
транспортер; ухаживать, кормить, поить, чистить, 
убирать, ремонтировать, готовить; сельский, скотный, 
домашний, полезный, нужный, трудный). 
Совершенствование навыка рассматривания картины, 
формирование целостного преставления об изображенном 
на ней. 
Совершенствование навыка анализа предложений. 
Автоматизация правильного произношения сонорных 
звуков и их дифференциация в тексте. 
Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, 
фонематических представлений, мышления, зрительного 
внимания, творческого воображения, координации речи с 
движением. 
Воспитательные цели. Воспитание инициативности, 
самостоятельности, навыков сотрудничества на занятии, 
бережного отношения к живой природе. 

Ф
ев
ра
ль

 

1 «Инструменты». 
 

Коррекционно-образовательные задачи. Закрепление и 
систематизация представлений об инструментах и 
орудиях труда и трудовых действиях, совершаемых с их 
помощью. Уточнение и активизация словаря по теме 
«Орудия труда. Инструменты» (инструмент, 
приспособление, работа, труд, лопата, грабли, тяпка, 
мастерок, валик, кисть, топор, молоток, пила, стамеска,  
отвертка, клещи, плоскогубцы, напильник, игла, 
наперсток, ножницы, делать, использовать,  облегчать; 
нужный, необходимый, полезный). Совершенствование 
грамматического строя 
(образования и употребление существительных в 
косвенных падежах). Совершенствование синтаксической 
стороны речи (сложноподчиненные предложения со 
словами потому что). 
Совершенствование звукового и слогового анализа слов, 
составления и чтения слов. 
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация сонорных звуков. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие общих 
речевых навыков, зрительного восприятия и внимания, 
координация речи с движением, артикуляционной и 
тонкой моторики. 
Воспитательные задачи. Воспитание навыков 
сотрудничества, самостоятельности, активности, 
инициативности, уважения к людям труда, желания 
трудиться. 
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2 «Животные  
жарких  стран». 

(Повадки, 
детеныши) 

Коррекционно-образовательные задачи. Уточнение, 
активизация и актуализация словаря по теме «Животные 
жарких стран» (животное, хищник, джунгли, саванна, 
слон, тигр, лев, зебра,  бегемот, носорог, крокодил, 
обезьяна, хобот, клык, коготь, шерсть, добыча, охота, 
охотиться, бросаться, настигать, питаться;, сильный 
,хищный, травоядный, мощный, крупный). 
Обогащение экспрессивного словаря словами-
антонимами. Совершенствование грамматического строя 
речи (образование и использование притяжательных). 
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация сонорных звуков в рассказе. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие связной 
речи, речевого слуха, фонематического восприятия, 
навыков слогового анализа, координации речи с 
движением. 
Воспитательные задачи. Воспитание 
доброжелательности, навыков сотрудничества, 
самостоятельности, активности, инициативности. 

3 «Комнатные 
растения».  

(Размножение,  
уход за 
ними.) 

 

Коррекционно-образовательные задачи. Обобщение и 
систематизация знаний о комнатных растениях, способах 
размножения комнатных растений, уходе за ними. 
Расширение, уточнение, активизация словаря по теме 
«Комнатные растения» (растение, горшок, кашпо, вазон, 
поддон,  стебель, лист, бутон, цветок, корень, клубень, 
черешок, луковица, вредитель, насекомое, полив, лейка, 
опрыскиватель, удобрение, алоэ, аспарагус, амариллис, 
кливия, кактус, фикус, пальма, драцена, бальзамин, 
герань, колеус, сансевиерия, стробилянтес; очищать, 
освежать, украшать, разводить; красивый, яркий, сочный, 
зеленый). Совершенствование навыка пересказа. 
Автоматизация правильного произношения сонорных 
звуков и их дифференциация в тексте. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие связной 
речи, фонематических представлений(определение места 
звука в слове), общей моторики, координации речи с  
движением. 
Воспитательные задачи. Воспитание эстетических чувств, 
любви и бережного отношения к живой природе, навыков 
сотрудничества на занятии.  
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4 «Животный  мир 
морей  и  
океанов». 
(Речные, 

аквариумные 
рыбы) 

 

Коррекционно-образовательные задачи. Уточнение, 
активизация и актуализация словаря по теме 
«Аквариумные и пресноводные рыбы. Животный мир 
морей и океанов». (животное, рыба, океан, море, река, 
озеро, пруд, кит, акула, дельфин, скат, меч-рыба, пила-
рыба, скумбрия, ставрида, сом, щука, окунь, судак, чешуя, 
плавник, хвост; обитать, плавать, нападать, охотиться, 
добывать; подводный, глубоководный, хищный, опасный, 
разнообразный, изумрудный). Совершенствование 
грамматического строя речи (образование и 
использование 
притяжательных прилагательных). 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие связной 
речи, слухового и зрительного внимания и восприятия, 
навыков звукового и слогового анализа и синтеза, тонкой 
моторики, координации речи с движением, вкусовой и 
тактильной чувствительности. 
Воспитательные задачи. Воспитание 
доброжелательности, навыков сотрудничества, 
самостоятельности, активности, инициативности. 

М
ар
т 

1 «Ранняя весна. 
Весенние  
месяцы».  
(Первые 

весенние цветы. 
Мамин 

праздник.) 
 

Коррекционно-образовательные задачи. Общие 
представления о ранней весне и типичных весенних 
явлениях в природе. Расширение, уточнение, 
актуализация словаря по теме «Ранняя весна» (весна, 
потепление, таяние, ледоход, капель, проталина, 
первоцветы, набухание, почка, растение, сосулька,мимоза, 
праздник, подснежник, крокус, прострел, ветреница, 
медуница; весенний, первый. нежный, хрупкий, голубой, 
золотистый, лиловый, липкий, душистый, ароматный; 
таять, капать, пахнуть, оттаивать, распускаться, 
поздравлять, отмечать). Совершенствование навыка 
рассматривание картины, формирования целостного 
представления об изображенном на ней. 
Совершенствование навыка звукового анализа слов. 
Совершенствование навыка чтения. Совершенствование 
умения воспринимать цветовое богатство окружающего 
мира и стремление передать его в рисовании. 
Автоматизация правильного произношения сонорных 
звуков и их дифференциации. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие связной 
речи, фонематических процессов, речевого слуха, 
мышления, всех видов восприятия, творческого 
воображения, тонкой моторики, выразительности 
движений, навыка создания коллективной работы. 
Воспитательные задачи. Воспитание эмоционального 
отклика на изображенное на картине, инициативности, 
самостоятельности, навыков сотрудничества на занятии.  
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2 «Наша Родина —  
Россия». 

 

Коррекционно-образовательные задачи. Углубление 
представлений о России. 
Расширение и уточнение словаря по теме «Наша Родина –
Россия». Совершенствование навыка пересказа. 
Совершенствование навыка чтения. Автоматизация 
свистящих и шипящих звуков и их дифференциация в 
пересказе. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие связной 
речи, планирующей функции речи, речевого слуха 
памяти, общих речевых навыков, координации речи с 
движением. 
Воспитательные задачи. Воспитание чувства гордости за 
родину, самостоятельности,ответственности, активности. 

3 «Столица Родины 
Москва». 

 

Коррекционно-образовательные задачи. Углубление 
представлений о столице нашей Родины – Москве. 
Расширение и уточнение словаря по теме «Москва – 
столица России». 
Совершенствование грамматического строя речи (навыки 
словообразования). 
Совершенствование умения пользоваться косвенной 
речью. Автоматизация свистящих и  шипящих звуков и их 
дифференциация в пересказе. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие связной 
речи, планирующей функции речи, речевого слуха 
памяти, общих речевых навыков, координации речи с 
движением. 
Воспитательные задачи. Воспитание самостоятельности, 
ответственности, активности. 

4 «Родной город, 
село». 

 

Коррекционно-образовательные задачи. Углубление 
представлений о х. Победа. Расширение и уточнение 
словаря по теме «Победа» (Азовский район, Победа, 
проспект, площадь, улица, музей, река, канал, мост, 
здание, памятник, сад, парк, скульптура; культурный, 
прекрасный, великолепный, красивейший; стоять, 
возникать, возвышаться, стремиться, создавать, возводить, 
восторгаться, любоваться). Совершенствование  
грамматического строя речи (навыки словообразования). 
Совершенствование навыка пересказа. 
Совершенствование синтаксической стороны речи 
(сложноподчиненные предложения; косвенная речь). 
Автоматизация свистящих и шипящих звуков и их 
дифференциация в пересказе. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие связной 
речи, планирующей функции речи, речевого слуха 
памяти, общих речевых навыков, координации речи с 
движением. 
Воспитательные задачи. Воспитание самостоятельности, 
ответственности, активности. 
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1 «Знакомство с 
творчеством С.Я. 

Маршака». 
 

Коррекционно-образовательные задачи.Формирование 
умения понимать главную идею произведения, правильно 
оценивать поступки героев. Совершенствование умения 
выразительно декламировать стихи. Совершенствование 
грамматического строя речи (предложно-падежные 
конструкции, согласование числительных с 
существительными). Совершенствование синтаксической 
стороны речи (сложноподчиненные предложения). 
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация свистящих и шипящих звуков. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие связной 
речи, общих речевых навыков, просодической стороны 
речи, речевого слуха, зрительного гнозиса и 
конструктивного праксиса, творческих способностей. 
Воспитательные задачи. Воспитание навыков 
взаимодействия и сотрудничества, активности и 
самостоятельности, любви к чтению. 

А
пр
ел
ь 2 «Знакомство с 

творчеством К. 
И. Чуковского». 

 

Коррекционно-образовательные задачи. Дальнейшее 
развитие интереса к художественной литературе и 
чтению. Знакомство с творчеством К. И. Чуковского. 
Формирование умения понимать главную идею 
произведения, правильно оценивать поступки героев. 
Совершенствование умения выразительно  декламировать 
стихи. Совершенствование навыка слогового анализа 
слов, навыков составления и чтения слов. 
Совершенствование синтаксической стороны речи 
(сложноподчиненные предложения). Автоматизация 
правильного произношения и дифференциация всех 
поставленных ранее звуков. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие связной 
речи, общих речевых навыков, просодической стороны 
речи, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, 
творческих способностей. 
Воспитательные задачи. Воспитание навыков 
взаимодействия и сотрудничества, активности и 
самостоятельности, любви к чтению. Воспитание 
гигиенических навыков. 
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3 «Знакомство с 
творчеством С. В. 
Михалкова». 

 

Коррекционно-образовательные задачи. Дальнейшее 
развитие интереса к художественной литературе и 
чтению. Формирование умения понимать главную идею 
произведения, правильно оценивать поступки героев. 
Обогащение экспрессивной речи словами-синонимами. 
Совершенствование синтаксической стороны  речи 
(сложноподчиненные предложения). Совершенствование 
навыка слогового анализа слов. 
Совершенствование умения выразительно декламировать 
стихи. Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация всех поставленных ранее звуков. 
Профилактика нарушений письменной речи. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие 
диалогической речи, общих речевых навыков, 
просодической стороны речи, речевого слуха, зри 
тельного гнозиса и конструктивного праксиса, творческих 
способностей. 
Воспитательные задачи. Воспитание навыков 
взаимодействия и сотрудничества, активности и 
самостоятельности, любви к чтению.  

4 «Знакомство с 
творчеством А. Л. 

Барто». 
 

Коррекционно-образовательные задачи. Дальнейшее 
развитие интереса к художественной литературе  и 
чтению. Формирование умения понимать главную идею 
произведения. Пополнение экспрессивной речи словами-
антонимами и глаголами. Совершенствование 
грамматического строя речи (навыки словообразования). 
Совершенствование навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза слов. 
Совершенствование навыков составления, чтения и 
анализа предложений. Автоматизация правильного  
произношения и дифференциация всех поставленных 
ранее звуков в свободной речевой деятельности. 
Коррекционно-развивающие задачи. 
Развитие связной речи, речевого слуха, памяти, 
артикуляционной, тонкой и общей моторики, творческого 
воображения. 
Воспитательные задачи. Воспитание навыков 
сотрудничества в игре и на занятии; 
активности,инициативности, самостоятельности; любви к 
книге и чтению. 
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1 «Поздняя весна». 
(Растения  и 
животные 
весной) 

 

Коррекционно-образовательные задачи. Обобщение 
представлений о весне и ее периодах, о типичных 
явлениях в природе ранней и поздней весной. 
Актуализация словаря по теме «Весна» (весна, месяц, 
март, апрель, май, период, половодье, зелень, листва, 
растительность, животное, птица, насекомое;  
распускаться, появляться, расцветать, разливаться, 
прилетать, вить, выводить, выкармливать; 
ранний,поздний, весенний, зеленый, перелетный, 
первый). Совершенствование навыка рассматривания и 
сравнения 
картин, формирование целостного представления об 
изображенном на картинах. Совершенствование 
синтаксической стороны речи (составление предложений 
с противопоставлением). Совершенствование 
грамматического строя речи (предложно-падежные 
конструкции). Автоматизация правильного произношения 
и дифференциация в свободной речевой деятельности 
всех поставленных ранее звуков. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие связной 
речи, фонематических процессов, речевого слуха, 
слухового внимания, мышления, всех видов восприятия, 
творческого воображения, тонкой моторики, 
выразительности движений. 
Воспитательные задачи. Воспитание эмоционального 
отклика на изображенное на картинах, инициативности, 
самостоятельности. 

2 Знакомство с 
творчеством А. С. 

Пушкина. 
 

Коррекционно-образовательные задачи. Дальнейшее 
развития интереса к художественной литературе и 
чтению. Формирование умения понимать главную идею 
произведения, правильно оценивать поступки героев. 
Пополнение экспрессивной речи прилагательными. 
Совершенствование грамматического строя речи  
(предложно-падежные конструкции, совершенствование 
навыков словообразования). Совершенствование 
синтаксической стороны речи (сложноподчиненные 
предложения). Совершенствование навыков составления, 
чтения и анализа предложений. Совершенствование 
умения выразительно декламировать стихи. 
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация всех поставленных ранее звуков. 
Совершенствование умения перевоплощаться, 
импровизировать. 
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие связной 
речи, общих речевых навыков, просодической  стороны 
речи, речевого слуха, зрительного гнозиса и 
конструктивного праксиса, творческих способностей,  
выразительности движений, жестов, мимики. 
Воспитательные задачи. Воспитание навыков 
взаимодействия и сотрудничества, активности и 
самостоятельности, любви к чтению. 

М
ай

 

3 «Скоро  в  Коррекционно-образовательные задачи. Дальнейшее 
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школу».  
(Школьные  

принадлежности).
 

расширение и систематизация знаний о предметном мире. 
Обобщение представлений о школе и школьных 
принадлежностях. Расширение, уточнение, актуализация 
словаря по теме «Школа. Школьные принадлежности» 
(школа, школьник, учитель, класс, урок, перемена, учеба, 
знания, учебник, тетрадь, пенал, папка, дневник, ручка, 
карандаш, линейка, краски, кисть, альбом, ранец, парта; 
учиться, поступать, читать, писать, рисовать, петь, 
прыгать, бегать, дружить; первый, классный, школьный, 
дружный). 
Совершенствование грамматического строя речи 
(совершенствование навыков словообразования). 
Совершенствование навыков звукового и слогового 
анализа слов, навыков составления и чтения слов. 
Автоматизация правильного произношения и 
дифференциация все поставленных ранее звуков в 
свободной речевой деятельности. 
Коррекционно-развивающие задачи. 
Развитие связной речи, всех видов восприятия, 
артикуляционной, тонкой и общей моторики. 
Воспитательные задачи. Воспитание навыков 
сотрудничества в игре и на занятии, активности, 
инициативности, самостоятельности, бережного 
отношения к предметам, сделанным людьми. 
Формирование готовности к школе. 

4 Итоговая диагностика 

 
2.4. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 
-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 
-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 
-самостоятельную деятельность детей; 
-взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы ДО. 
Образовательная деятельность организуется как совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В 
зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 
образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 
вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с 
ребенком, он выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и 
педагог - равноправные партнеры; 
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3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 
который на правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от 
планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы 
детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия 
педагога, 
но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 
деятельности, но выступает в роли ее организатора, ставящего задачу группе 
детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 
детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры 
детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с 
правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 
деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-
исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт 
ребенка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при 
выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 
сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 
определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может 
получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения 
педагогической диагностики. На основе полученных результатов 
организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В 
процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 
детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, 
принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает 
детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 
взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 
каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и 
развития детей. Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из 
них органично включается в другие виды деятельности (например, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает 
возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь 
преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 
закладываются основы личности ребенка, развиваются психические 
процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 
первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 
взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и 
другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 
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Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 
обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 
социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, 
диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 
форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 
развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 
самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток 
игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 
социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и 
становления его личности, педагог максимально использует все варианты ее 
применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику 
и предполагает использование особых форм работы в соответствии с 
реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная 
задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 
детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 
настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени, может включать: 

-игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 
подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 
музыкальные и другие); 

-беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с 
детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание 
картин, иллюстраций; 

-практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 
культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 
поведения и другие); 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 
-трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, 
уход за комнатными растениями и другое); 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей; 

-продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 
конструирование, лепка и другое); 

-оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 
мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 
другое). 
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Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня 
предусмотрено 
время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 
развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной 
или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой 
организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 
играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде 
образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 
проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 
образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так 
далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 
образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 
образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 
процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 
проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 
подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность 
перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 
возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 
включает: 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 

-подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 
оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 
-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 
-элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 
-свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

проведение спортивных праздников (при необходимости). 
Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину 

дня, может включать: 
-элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой 

комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; 
изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 
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-проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 
(кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; 
спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

-игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 
музыкальные и другие); 

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

-чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 
лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 
мультфильмов и так далее; 

-слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-
ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

-организация и (или) посещение выставок детского творчества, 
изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 
классиков и современных художников и другого; 

-индивидуальную работу по всем видам деятельности и 
образовательным областям; 

-работу с родителями (законными представителями). 
Для организации самостоятельной деятельности детей в группе 

создаются различные центры активности (игровой, литературный, 
спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность 
предполагает самостоятельный выбор ребенком ее содержания, времени, 
партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 
самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые 
ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, 
изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 
практики. Они расширяют социальные и практические компоненты 
содержания образования, способствуют формированию у детей культурных 

умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 
Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 
проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 
инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 
продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 
познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 
художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить 
свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует 
становлению разных видов детских инициатив: 
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-в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект 
(творческая инициатива); 

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

-в познавательно-исследовательской практике - как субъект 
исследования (познавательная инициатива); 

-коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и 
собеседник (коммуникативная инициатива); 

-чтение художественной литературы дополняет развивающие 
возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 
(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 
Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 
вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности 
или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 
литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 
объединения детей. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 
самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 
предпочтениях. Появление возможности у ребенка исследовать, играть, 
лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь 
на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 
эмоционального благополучия ребенка ДОО как уверенность в себе, чувство 
защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 
Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 
самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит 
в ДОО и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме 
самостоятельной инициативной деятельности, например: 

-самостоятельная исследовательская деятельность и 
экспериментирование; 

-свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 
-игры - импровизации и музыкальные игры; 
-речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
-логические игры, развивающие игры математического содержания; 
-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
-самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
-самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, 

выполнение ритмических и танцевальных движений. 
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Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать 
следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 
поощрять желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять 
деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 
познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного 
опыта ребенка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 
умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и 
особенностями развития детей область задач, которые ребенок способен и 
желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые 
способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска 
новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 
пребывания ребенка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, 
похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 
использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 
усилий, поддержку готовности и желания ребенка преодолевать трудности, 
доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат 
деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 
результату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и 
равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы 

можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 
7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности 

детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее 
дозированию. Если ребенок испытывает сложности при решении уже 
знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 
деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 
наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 
ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 
аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 
использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

С четырех - пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 
потребность ребенка является ключевым условием для развития 
самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно 
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обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, 
умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 
деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными 
практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 
самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 
доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и 
проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и 
направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 
доверительному общению с ребенком. В течение дня педагог создает 
различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 
желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная 
деятельность способствует развитию у ребенка умения решать возникающие 

перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 
уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых 
дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, 
умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 
направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, 
заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной 
деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 
деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно 
меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 
Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и 
признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание 
на те педагогические условия, которые развивают детскую 
самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 
ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, 
имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно 
поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей 
все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные 
умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и 
поощряет ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск 
новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется 
использовать ряд способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения 
решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 
подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости 
оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: 
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лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. 
2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного 

решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать 
разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в 
поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением 
задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также 
обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их 
достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 
радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период 
проявления кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в 
поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с 
ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, 
стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 
самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к 
мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 
взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком 
универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 
него основ целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), 
обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, оценить 
полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 
ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 
средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять 
свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, 
изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также 
способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной 

творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 
привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить 
замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, 
обеспечивающей поддержку инициативности ребенка. В пространстве 
группы появляются предметы, побуждающие детей к проявлению 
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 
детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 
зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги 
и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся 
рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 
предположения, испытывают радость открытия и познания. 
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Построение образовательного процесса на основе взаимно активного 
сотрудничества ребёнка и взрослого позволяют получить впечатляющие 
результаты в области развития инициативности, социальной и творческой 
активности детей дошкольного возраста.  

2.3.1.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  
семьями дошкольников с ТНР 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
детей дошкольного возраста с ТНР. 

Успех коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 
определяется  строгой, продуманной системой, суть которой заключается в 
интегрировании логопедии в образовательный процесс жизнедеятельности 
детей. 

Естественный путь осуществления логопедизации – это взаимосвязь, 
взаимодействие логопеда, воспитателей (при разных функциональных 
задачах и методах коррекционной работы) и родителей. 

Педагогический процесс в группе компенсирующей  направленности 
организуется в соответствии с возрастными потребностями,  
функциональными и индивидуальными особенностями, в зависимости от 
структуры и степени выраженности дефекта. 

Родители, являясь равноправными партнерами педагога, могут оказать 
существенную помощь, стимулировать познавательную активность детей, 
создание творческих игровых ситуации. В свою очередь работа с детьми 
шестого года жизни строится на систематизации сформированных ранее 
компетенций, что создаст предпосылки для успешной адаптации к 
дальнейшей жизнедеятельности. 

Работа с родителями (законными представителями ребенка) является 
одним из важнейших направлений в коррекционно-развивающей 
деятельности учителя-логопеда. Необходимо постоянное привлечение 
родителей к активному участию в коррекционном образовательном процессе 
по преодолению речевого дефекта у ребенка, так как это во многом облегчает 
работу и ускоряет успехи ребенка. Родители в известной мере привыкают к 
речи своих детей и не замечают в ней недочетов, а поэтому и не помогают им 
усваивать правильную речь. Следует указывать родителям, как важно 
правильно формировать речь детей, разъяснить и показать, в чем состоит 
логопедическая работа, подчеркнуть полезность разумных требований к 
ребенку, необходимость закрепления достигнутого в детском саду в ходе 
организованной образовательной деятельности (выполнение домашнего 
задания по лексической теме и автоматизация поставленных звуков).  

Цель взаимодействия учителя-логопеда с семьями дошкольников: 
создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений и развития компетентности родителей (законных 
представителей детей); обеспечение права родителей (законных 
представителей) на уважение и понимание, а также участие в коррекции 
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недостатков развития ребенка. Для достижения поставленной цели 
выдвигаются следующие задачи:  

 изучать отношения родителей (законных представителей) к 
вопросам воспитания, обучения и развития детей;  

 знакомить родителей (законных представителей) с трудностями, 
возникающими в коррекционно-развивающем обучении дошкольников;  

 информировать родителей об актуальных задачах коррекционного 
обучения детей;  

 развивать конструктивное взаимодействие с семьями 
воспитанников;  

 привлекать родителей (законных представителей) к участию в 
различных мероприятиях, проводимых учителем-логопедом (открытые 
занятия, семинары, собрания);  

 поощрять родителей за активное участие в коррекционно-
развивающем обучении детей.  

Для совместной деятельности родителей и детей с целью выполнения 
домашних заданий по лексической теме составлена картотека. По каждой 
лексической теме даются упражнения для обогащения и активизации 
словаря, формирования лексико-грамматического строя речи, развития 
связной речи, фонетико-фонематического восприятия, фонематических 
представлений. 

В работе с родителями используются традиционные и не традиционные 
формы работы, привлекая их к активному взаимодействию и сотрудничеству 
по решению задач развития речи детей: анкетирование, родительские 
собрания, открытые индивидуальные занятия, консультации, практикумы, 
презентации, памятки, информационные листы, «Родительские уголки», 
телефон доверия, которые помогают родителям организовать развивающее 
общение с ребенком и дома, и на прогулке.  

 Для родителей организован стенд «Советы логопеда», на официальном 
сайте МБДОУ №43 есть раздел «Страничка логопеда». 

2.5. Взаимодействие участников образовательного процесса 
В   группах компенсирующей направленности с тяжелыми 

нарушениями речи при построении системы коррекционной работы 
совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги 
строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов 
не обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс 
совместной коррекционно-педагогической работы, намеченный 
специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и  
речевых сфер. Содержание занятий, организация и методические приёмы 
определяются целями коррекционного обучения с учётом конкретных 
представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы 
логопеда по разделам программы. 

Все специалисты работают под руководством логопеда, который 
является организатором и координатором всей коррекционно-развивающей 
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работы, составляет совместно с коллегами блочный интегрированный 
календарно-тематический план, осуществляет постановку диафрагмально-
речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, 
дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует 
логопедизации режимных моментов и занятий, практическому овладению 
детьми способностями словообразования и словоизменения, что помогает 
личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства 
достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – 
успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые компетенции, интегрируют 
логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей 
(в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других занятий 
(математику, художественное творчество, изобразительную деятельность, 
развитие речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за 
явлениями природы и экспериментальную деятельность), а также в 
режимные моменты. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-
образовательного процесса в Учреждении, обеспечивает организацию 
специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка с тяжелыми 
нарушениями речи, обеспечивает повышение профессиональной 
компетенции специалистов. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 
повседневную жизнь ребёнка музыко-терапевтических произведений, что 
сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 
работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На 
логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 
выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 
чувства ритма) просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, 
логическое ударение, выразительность, сила голоса). По мере речевого 
развития ребёнка с тяжелыми нарушениями речи усложняется 
лингвистический материал: от пропевания гласных звуков до участия детей в 
театрализованной деятельности, играх-драматизациях, инсценировках, 
музыкальных сказках. 

Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение 
развития ребёнка с тяжелыми нарушениями речи. 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам 
реализации адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования и вопросам коррекции речевых и слухоречевых 
нарушений.  

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют 
следующие профессиональные функции: 

 диагностическую (определяют причину трудности с помощью 
комплексной диагностики); 
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 проектную (разрабатывают на основе принципа единства 
диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут 
сопровождения); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации 
образовательных маршрутов). 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 
психолого-педагогический консилиум Учреждения (ППк), который решает 
задачу взаимодействия специалистов.  

2.5.1. Основные функции учителя-логопеда и воспитателя ДОУ 
Организация комплексной коррекционной работы по преодолению 

речевых нарушений у детей с участием специалистов разного профиля 
является актуальной задачей. Её успешное решение возможно только при 
наличии единства требований, предъявляемых воспитателем и учителем-
логопедом. С учетом этого особого внимания заслуживает создание системы 
взаимодействия специалистов ДОУ.  

Отличительной особенностью воспитательного процесса с детьми, 
имеющими речевые нарушения, является то, что кроме образовательных, 
развивающих, воспитательных, перед педагогом стоят и коррекционные 
задачи. Воспитатель активно участвует в устранении речевого дефекта у 
дошкольников. Поэтому выбор методов и средств взаимодействия с 
воспитанниками этой категории имеет важное значение в их обучении и 
воспитании. Формирование правильной речи имеет большое значение для 
развития полноценной личности ребенка. Последовательное освоение 
дошкольником всех компонентов речи без ускорения этого процесса станет в 
дальнейшем залогом его успешного обучения в школе. При этом 
эффективность работы по развитию речи детей напрямую зависит от умения 
учителя-логопеда и воспитателя грамотно ее планировать. С учетом этого 
особого внимания заслуживает создание системы взаимодействия 
специалистов ДОУ. 

Взаимодействие логопеда и воспитателя необходимо еще и потому, что 
устранение дефектов речи требует комплексного подхода, поскольку речевые 
нарушения связаны с целым рядом причин как биологического, так и 
социального характера. Комплексный подход к преодолению нарушения речи 
предполагает сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-
оздоровительной работы, а для этого требуется взаимодействие логопеда и 
воспитателя. 

Работа воспитателя и логопеда различна при исправлении  и 
формировании  звукопроизношения по     организации,     приёмам,     по 
продолжительности.  Она   требует    различных способностей и 
компетенций. Основное отличие: логопед исправляет нарушения речи, а 
воспитатель под руководством логопеда активно участвует в коррекционной 
работе.  



100 
 

В основе слаженной работы учителя-логопеда и воспитателей лежат 
следующие принципы: 

 принцип комплексного подхода к организации коррекционно-
педагогического процесса; 

 принцип единства диагностики и непосредственного 
коррекционно-педагогического процесса; 

 принцип сотрудничества между учителем-логопедом, 
воспитателями и детьми; 

 принцип учёта интересов всех участников коррекционно-
педагогического процесса; 

 принцип дифференцированного подхода к логопатам в процессе 
воспитания у них правильной речи. 

Для удобства работы были разработаны:  
 Перспективный план взаимодействия со специалистами; 
 Папки взаимосвязи с воспитателями групп компенсирующей 

направленности для организации коррекционно-развивающей работы во 
второй половине дня.  

Совместная коррекционная работа в речевой группе предусматривает 
решение следующих задач: логопед формирует первичные речевые 
компетенции детей-логопатов, а воспитатель закрепляет сформированные 
речевые способности. Основные виды организации совместной деятельности 
логопеда и воспитателя:  

1. Совместное изучение содержания программы обучения и 
воспитания в специальном дошкольном учреждении и составление 
совместного плана работы. 

2. Совместное планирование занятий воспитателя, обеспечивающее 
необходимое закрепление материала в разных видах деятельности детей. 

3. Обсуждение результатов совместного изучения детей, которое 
велось на занятиях и в повседневной жизни.  

4. Совместная подготовка ко всем детским праздникам. 
5. Разработка общих рекомендаций для родителей. 
Учителю-логопеду необходимо не только научить воспитателей, как 

работать с каждым ребенком, но и контролировать выполнение своих 
рекомендаций. 

Воспитатели выполняют задания учителя-логопеда ежедневно, 
используя индивидуальные, подгрупповые и фронтальные формы работ, а 
также режимные моменты. 

Занятия воспитателя строятся с учетом очередной темы, и их задачи 
соотносятся с задачами логопедического занятия. Основную словарную 
работу проводит логопед, воспитатель же формирует у детей необходимый 
уровень компетенций по словарной теме во время прогулок, на уроках 
рисования, лепки и конструирования. 

Воспитатель учит детей понятно выражать свои просьбы, желания, 
отвечать на вопросы красивым полным предложением. 
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 При наблюдении за объектами действительности воспитатель знакомит 
детей с новыми словами, уточняет их значение, способствует их повторению 
в разных ситуациях, активизации их в собственной речи детей. Эта работа 
одновременно является и основной для проведения речевых упражнений на 
логопедических занятиях и способствует совершенствованию имеющихся у 
детей речевых способностей. 

Совместная деятельность логопеда и воспитателя организуется в 
соответствии со следующими целями:  

 повышение эффективности коррекционно-образовательной 
работы; 

 исключение дублирования воспитателем занятий логопеда; 
 оптимизация организационных и содержательных аспектов 

коррекционно-педагогической деятельности логопеда и воспитателей, как на 
всю группу детей, так и на каждого ребенка; 

 повышение результативности коррекционно-логопедической 
работы; 

 рациональное распределение занятий логопеда и воспитателей в 
течение дня для исключения перегрузки детей; 

 адекватный подбор форм, методов, приемов и средств 
коррекционно-педагогической деятельности логопеда и воспитателей, 
нацеленных как на всю группу детей, так и на отдельного ребенка. 
 
2.5.2. Взаимодействие учителя-логопеда с музыкальным руководителем 

В коррекционной работе с детьми, страдающими различными 
дефектами речи, положительную роль играют совместные занятия логопеда и 
музыкального руководителя, представляющие собой объединение системы 
движений, музыкального фона и словарного наполнения. Ведь кроме 
коррекционных целей достигается повышение эффективности в развитии 
неречевых и речевых функций, что способствует более интенсивной 
адаптации детей. 

Во время проведения таких занятий развитие речи идет с помощью 
синтеза слова, движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. 
Слово и музыка организуют и регулируют двигательную сферу детей, что 
активизирует их познавательную деятельность, эмоциональную сферу, 
помогает адаптации к условиям внешней среды. 

Совместные коррекционные занятия, с одной стороны – устраняют 
нарушенные речевые функции, а с другой – развивают функциональные 
системы ребенка: дыхание, голосовую функцию, артикуляционный аппарат, 
произвольное внимание в целом, процессы запоминания и воспроизведения 
речевого и двигательного материала. 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя 
осуществляется по двум направлениям: 

 коррекционно-развивающее; 
 информационно-консультативное. 
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Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель 
должны учитывать: 

 структуру речевого нарушения; 
 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной 

деятельности; 
 закреплять способности и компетенции, приобретенные на 

логопедических занятиях; 
 всесторонне развивать личность дошкольника. 
И логопед, и музыкальный руководитель предъявляют единые 

требования к проведению совместных занятий с детьми. 
Принципы построения совместных занятий: 
 Занятия строятся на основе общих положений коррекционно- 

педагогической работы с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии. 
 Занятия проводятся систематически т.к. только при этом условии 

у дошкольников формируются и закрепляются правильные двигательные 
динамические стереотипы. 

 Принцип всестороннего воздействия. 
 Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и 

дидактические приемы проведения совместных занятий подбираются и 
внедряются дифференцированно, сообразно возрасту детей, структуре и 
составу речевых нарушений. 

 Принцип наглядности. 
 Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и 

музыкальных заданий. 
Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и 

музыкальным руководителем при проведении коррекционно-образовательной 
работы. Это - оздоровительные, образовательно-воспитательные и 
коррекционные задачи. 

 Оздоровительные:  
 Укреплять костно-мышечный аппарат. 
 Развивать дыхание. 
 Развивать координацию движений и моторные функции. 
 Формировать правильную осанку. 
 Образовательно-воспитательные: 
 Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в 

музыке, движениях ритмическую выразительность. 
 Формировать способность восприятия музыкальных образов. 
 Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 
 Коррекционные: 
 Развивать речевое дыхание. 
 Развивать артикуляционный аппарат. 
 Формировать просодические компоненты речи. 
 Развивать фонематическое восприятие. 
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 Развивать грамматический строй и связную речь. 
При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 
Учитель-логопед: 
 постановка диафрагмально-речевого дыхания; 
 укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами 

логопедического массажа; 
 формирование артикуляторной базы для исправления 

неправильно произносимых звуков; 
 коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и 

дифференциация; 
 развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 
 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 
 формирование способности связно выражать свои мысли; 
 развитие психологической базы речи; 
 совершенствование мелкой моторики; 
 логопедизация занятий и режимных моментов. 
Музыкальный руководитель: 
Развитие и формирование: 
 слухового внимания и слуховой памяти; 
 оптико-пространственных представлений; 
 зрительной ориентировки на собеседника; 
 координации движений; 
 способности передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 
Воспитание: 
 темпа и ритма дыхания и речи; 
 орального праксиса; 
 просодики; 
 фонематического слуха. 
Эффективность коррекционной работы с детьми логопедической 

группы определяется четкой организацией их пребывания в детском саду, 
правильном распределении нагрузки в течении дня и преемственностью в 
работе логопеда и других специалистов ДОУ. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с 
учителем-логопедом: 

 План взаимодействия учителя-логопеда с музыкальным 
руководителем на учебный год. 

 Совместный подбор методической литературы, пособий и 
репертуара. 

 Участие учителя-логопеда в подготовке и проведении 
тематических развлечений, праздников, открытых занятий. 

 Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д. 
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 Выступление музыкального руководителя на педагогических 
советах на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, 
пения и т.д. для профилактики нарушений речи. 

 Использование на музыкальных занятиях, праздниках и 
развлечениях логопедических распевок, речевых игр, логоритмических 
упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических 
движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, поговорок, музыкально-
дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, 
скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 
 

2.6. Рабочая программа воспитания 
в соответствии с ФОП (стр.173-189 п.29) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=173 
2.6.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее Программа воспитания) МБДОУ 
«Аленький цветочек» детей раннего и дошкольного возраста 1,5-7 лет 
составлена на основе Федеральной рабочей программы воспитания (ФОП 
ДО, пункт 29), основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 
(идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, 
составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные 
ценности — это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 
граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 
общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 
пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 
уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном 
развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к 
традиционным ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права 
и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 
ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=173
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созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 
взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 
единство народов России. 
  В Программу воспитания включена система ценностей российского 
народа в содержании воспитательной работы с детьми: 
 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 
 Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания. 
 Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 
 Ценность познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 
 Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 
 Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
 Ценности культура и красота лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 
 

2.6.2. Целевой раздел программы воспитания 
Цели и задачи воспитания 
Общая цель воспитания в ДОУ- личностное развитие каждого ребёнка 

с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 
социализации детей на основе традиционных ценностей российского 
общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных 
ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 
поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру 
(природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в 
соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами 
и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
2) способствовать становлению нравственности, основанной на 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 
поступать согласно своей совести; 
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3) создавать условия для развития и реализации личностного 
потенциала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и 
саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка 
посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 
создания воспитывающих общностей. 

Направления воспитания. 
Патриотическое направление воспитания. 
1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать 

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и 
культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за 
будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 
направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка 
вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства 
любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, 
своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 
ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее 
патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 
человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и 
семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: 
формирование "патриотизма наследника", испытывающего чувство гордости 
за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, 
культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и 
вере); "патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие 
(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 
своей семьи, малой родины); "патриотизма созидателя и творца", 
устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 
Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 
например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а 
в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 
Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 
1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - 

формирование способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-
нравственного направления воспитания. 
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3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие 
ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе творческого 
взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого является 
освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и 
личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 
1) Цель социального направления воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 
дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 
социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 
подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 
в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 
ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 
воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 
инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение 
ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств 
и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 
нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей 
основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к 
человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 
культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 
накоплением нравственных представлений, формированием навыка 
культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 
1) Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 
2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 
3) В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 
условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 
инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 
воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 
знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное 
развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, 
становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 
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эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 
человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 
элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и 
оздоровительного направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на 
идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного 
отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 
совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 
1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 
2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 
стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 
приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 
Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 
формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 
1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать 

становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. 
2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 
3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к 

прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в 
отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое 
воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 
сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 
отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 
воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, 
опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 
вкуса. 
Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста  (к трем годам). 

Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 
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людям, бережное отношение к живому 

Духовно-
нравственное 

Жизнь, 
милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое 
"хорошо" и "плохо". 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное 
Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 
Проявляющий позицию "Я сам!". 

Способный к самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении. 

Познавательное Познание 
Проявляющий интерес к окружающему миру. 
Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье, жизнь 

Понимающий ценность жизни и здоровья, 
владеющий основными способами укрепления 
здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, 
безопасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 
здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 
упражнениям и подвижным играм, стремление 
к личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Трудовое Труд 

Поддерживающий элементарный порядок в 
окружающей обстановке. Стремящийся 
помогать старшим в доступных трудовых 

действиях. Стремящийся к результативности, 
самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и других 
видах деятельности (конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и 
другое). 

Эстетическое 
Культура и 
красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость 
на красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 
(изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно-
речевой, театрализованной и другое). 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 
программы. 

Направления 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
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представление о своей стране - России, 
испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно-
нравственное 

Жизнь, 
милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 
искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 
Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно 
различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 
прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное 
Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 
поведение; принимающий и уважающий различия 
между людьми. Владеющий основами речевой 
культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание 

Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, в 
том числе творческом. Проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в познавательной, 
игровой, коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании. Обладающий 
первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье; жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий 
основными способами укрепления здоровья - 
занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены 
и безопасного поведения и другое; стремящийся к 
сбережению и укреплению собственного здоровья 
и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 
физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 
нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 
деятельности. Имеющий представление о 

некоторых видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе 
на основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности. Проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 
Эстетическое Культура и Способный воспринимать и чувствовать 
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красота прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 
Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 
2.6.3. Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад МБДОУ «Аленький цветочек» 
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 
деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в 
пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОУ – это её необходимый фундамент, основа и инструмент 
воспитания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех 
участников образовательных отношений: руководителя образовательной 
организации, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 
воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 
социокультурного окружения образовательной организации. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 
разделяются всеми участниками образовательных отношений 
(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками детского 
сада). 

Уклад в детском саду 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. 

Целью деятельности МБДОУ «Аленький цветочек» является создание 
условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства. 

Миссия МБДОУ «Аленький цветочек» заключается в объединении 
усилий ДОУ и семьи для создания условий, раскрывающих 
индивидуальность ребенка и способствующих формированию компетенций, 
которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем. 

Стратегия: 
 формирование социальных компетенций личности обучающихся 

в условиях сетевого взаимодействия ДОУ с учреждениями 
социальной сферы; 

 развитие ресурсного, материально-технического, кадрового, 
методического обеспечения образовательного процесса; 
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 создание эмоционально комфортного климата в учреждении для 
всех участников образовательных отношений; 

 повышение внутренней и внешней конкурентоспособности 
педагогов на локальном, муниципальном и региональном уровне; 

 развитие системы дополнительного образования в разных формах 
и видах деятельности детей; 

 реализация компетентностного подхода в образовательном 
процессе МБДОУ; 

 формирование информационно-ресурсного фонда. 
Выполнение данной стратегии обеспечивается за счет: 

 создания условий для повышения квалификации педагогических 
кадров; 

 создания системы морального и материального стимулирования 
качественного профессионального труда; 

 развития материально-технической базы учреждения. 
К ценностям МБДОУ «Аленький цветочек» относятся: 
 информационная открытость, поддержка и сотрудничество всех 

участников образовательных отношений; 
 профессионализм и высокое качество образовательных услуг; 
 единое образовательное пространство ДОУ, сформированное за счет 

устойчивого социального партнерства; 
 возможность реализации творческого потенциала всех участников 

образовательных отношений (результатами образовательной 
деятельности являются успех и обучающихся и педагогов ДОУ, в том 
числе лауреаты и победители конкурсов и соревнований различного 
уровня); 

 квалифицированные педагоги, работающие в инновационном режиме; 
 теплая и дружеская атмосфера. 
Образ ДОУ, особенности, символика, внешний имидж 
Для создания позитивного имиджа коллективом сотрудников МБДОУ 

«Аленький цветочек» в сотрудничестве с родителями (законными 
представителями) обучающихся, при участии воспитанников детского сада 
разработан логотип МБДОУ «Аленький цветочек», который представляет 
собой изображение  аленького цветочка. 

Сайт ДОУ узнаваем, по опросам родительской общественности он 
лаконичен, понятен, ярок и разительно отличается от сайтов других ДОУ, что 
дополняет имидж учреждения. 

Стабильная работа сайта ДОУ и информационная открытость 
существенно упрощают доступ к информационным источникам о 
функционировании ДОУ участников образовательных отношений. 
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Стремление родителей попасть именно в МБДОУ №43 только 
подтверждает устойчивый позитивный имидж среди других дошкольных 
учреждений нашего района. 

Развивающаяся положительная имиджевая ситуация отражает такие 
компоненты, как: 
 неизменно высокое качество образовательной Программы (чёткое 

понимание целей образования и воспитания, высокий процент 
успешной адаптации выпускников ДОУ в школе, формирование 
здорового образа жизни, связь ДОУ с многообразными социальными 
партнерами); 

 эффективная организационная культура образовательного учреждения, 
включающая нормы, ценности, философию государственно-
общественного характера управления; 

 чёткое определение педагогическим коллективом миссии и концепции 
образовательного учреждения; 

 комфортность среды образовательной организации (благоприятный 
социально-психологический климат в коллективе и с другими 
участниками образовательных отношений, целесообразная 
ивариативная насыщенная развивающая среда учреждения). 

 положительно воспринимаемый корпоративный стиль деятельности 
образовательного учреждения. 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 
сотрудникам и партнерам ДОУ 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности 
ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к 
приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 
ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания 
должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 
людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, 
но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 
взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная 
взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии 
педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл 
своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 
только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 
любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 
подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы детского сада, 
группы ,ситуацией развития конкретного ребенка. 
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Проектирование событий в детском саду возможно в следующих формах: 
 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 
совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 
ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 
культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и 
т.д.), профессий, культурных традиций народов России и Донского 
края; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 
Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду»–показ 
спектакля для детей из младшей группы и т.д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского 
общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 
проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 
подгруппами детей, с каждым ребенком. 
Ключевые правила ДОУ 
Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в детском саду, 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 детского сада. Для 
реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 
проектироваться командой ДОУ и быть принят всеми участниками 
образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада детского сада включает следующие шаги. 
№п/
п 

Шаг Оформление 

 
1 

Определить ценностно-смысловое 
наполнение жизнедеятельности ДОУ.

Устав МБДО «Детский сад 
№43»,локальные акты, правила 
поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

 
 
 
 
2 

Отразить сформулированное 
ценностно-смысловое наполнение во 
всех форматах жизнедеятельности 

ДОУ: 
специфику организации видов 

деятельности; 

 
 
 
 

ОП ДОУи АОП ДОУ 
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обустройство развивающей 
предметно-пространственной среды;

организацию режима дня; 
разработку традиций и ритуаловДОУ;

праздник и и мероприятия. 

№п/п Шаг Оформление 

 
 
 
3 

Обеспечить принятие всеми 
участниками образовательных 

отношений уклада ДОУ. 

Требования к кадровом составу и 
профессиональной подготовке 

сотрудников. 
Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников. 
Социальное партнерство ДОУ с 

социальным окружением. 
Договоры и локальные нормативные 

акты. 

Традиции и ритуалы, нормы этикета в ДОУ 
Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 
прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем 
необходимым введение ритуалов и традиций в жизнедеятельность детского 
сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные 
задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. 

Личное приветствие каждого ребенка и родителей. Воспитатель лично 
встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает 
радость по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с 
нетерпением ждут другие дети. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в 
группе благоприятного микроклимата. 

Утреннее приветствие всех детей группы. Перед началом дня общей 
жизни группы воспитатель собирает детей вместе и проводит утренний круг 
(посредством игры, стихов с действиями), выражая радость от встречи с 
детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день.  

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие 
функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

Новоселье групп. Отмечается каждый раз, когда в группу набирают 
новых детей. С давних времен у многих народов сложилась традиция 
отмечать переезд на новое место жительство новосельем. Это светлый и 
радостный праздник не только для тех, кто переехал на новое место, но и для 
их друзей. На новоселье дети знакомятся с правилами группы, воспитатели 
рассказывают о том, что есть в группе, чем они будут заниматься в детском 
саду, кто работает в нашем учреждении. Все это помогает детям быстрее и 
легче адаптироваться в новых условиях. 
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Встреча с интересными людьми. Цель: расширение контактов со 
взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями 
и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. 

Поздравление именинников. В каждой группе принято поздравлять 
именинников. Организуются музыкальные поздравления, пожелания и 
подарки от детей. Именинники в ответ готовят мини подарки. Эта традиция 
носит воспитательный характер: учат детей находить хорошее в каждом 
человеке, подбирать (изготовлять) подарки, дарить и принимать их. Благодаря 
этой традиции дети учатся принимать и занимать гостей, усваивают правила 
этикета. 

В детском саду регулярно проводим календарные и народные 
праздники. Приобщение детей к народным традициям помогает воспитывать 
здоровую, гармоничную личность, способную преодолевать жизненные 
препятствия и сохранить бодрым тело и дух до глубокой старости. 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, 
вызывать положительные эмоции. При проектировании системы 
праздничных и других мероприятий на учебный год мы опираемся на свой 
опыт и устоявшиеся традиции, календарь праздничных и памятных дат, 
народный календарь, а также учитываем интересы и возможности участников 
образовательного процесса. 

Взаимодействие детского  сада и семьи. Взаимодействие детского сада 
и семьи это одно из главных направлений педагогического процесса. 
Существует немало форм организации совместной работы детского сада и 
родителей. Мероприятия не только объединяют родителей и детей, но и 
создают атмосферу тепла и доверия во взаимоотношениях педагогического 
персонала и родителей. 

Цель: расширение контакта между педагогом и родителями; 
Моделирование перспектив взаимодействия на новый учебный год; 

повышение педагогической культуры родителей. 
Выставки совместного творчества детей и родителей. 
Участие родителей и детей детского сада в делах всего дошкольного 

учреждения (уборка озеленение, благоустройство участка группы, экскурсии, 
походы, участие в праздниках, соревнованиях, конкурсах). Цель: развитие 
чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, 
сотрудники). 

Взаимодействие детского сада и общества. 
 Цель: Отработать механизм взаимодействия с социальными 

институтами образования по вопросам адаптации детей к условиям 
общественного воспитания. Формировать способность адекватно 
ориентироваться в доступном социальном окружении. Развивать 
коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим. 
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Посещение митинга, посвящённого Дню Победы, возложение венков, цветов 
к обелиску погибшим солдатам. 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, 
оказывают большую помощь в воспитании детей. 
Традиция- это периодически повторяющиеся события, то, что перешло от 
одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих 
поколений. 

Однако каждая традиция должна решать определенные 
образовательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. 

В нашем детском саду есть уже прочно сложившиеся традиции. Эти 
традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, 
совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на 
достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена 
временем. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в детском саду. 
День знаний (1 сентября) 
День народного единства (4 октября) 
День матери (27 ноября) 
День защитника Отечества (23 февраля) 
Международный женский день 8Марта 
День космонавтики (12 апреля) 
День Победы (9 мая) 
Международный день защиты детей (1 июня) 
День России (12 июня) 
Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОУ 
Предметно-пространственная среда (далее РППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику МБДОУ №43 и 
включает: оформление помещений; оборудование; игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 
и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда 
(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 
особенности) 

Региональный компонент воспитания в Ростовской области определен 
Программой развития воспитания в Ростовской области до 2025 года, от 
10.06.2021г. №546, утвержденной приказом министерства образования в 
Ростовской области. 

Нравственно-патриотическое воспитание ориентировано на все 
социальные слои и возрастные группы граждан России и определяет 
основные пути развития системы патриотического и нравственного 
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воспитания, обосновывает его содержание в современных условиях, намечает 
пути и механизмы ее реализации. 

В Программе развития воспитания в Ростовской области четко 
выделены направления воспитания: 
 патриотическое воспитание; 
 гражданское воспитание; 
 духовно-нравственное воспитание; 
 эстетическое воспитание; 
 историко-краеведческое воспитание; 
 трудовое воспитание; 
 экологическое воспитание; 
 научное (интеллектуальное) воспитание. 
Реализация программы воспитания в детском саду позволяет формировать 

у дошкольников основы духовно-нравственного воспитания, патриотизма, 
гражданственности во всех выше перечисленных направлениях. Включение 
парциальной программы духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет 
«РОДНИКИ ДОНА» (авторы Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина) 
в образовательную программу учреждения реализует содержание 
регионального компонента. 
Воспитывающая среда дошкольного образовательного учреждения  
Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 
предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 
процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 
Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 
называется воспитывающей средой. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются её 
содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 
характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 
вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств насыщая ее 
ценностями и смыслами; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого»–воспитывающая 
среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 
раскрывающая смыслы и ценности воспитания. Формируются 
нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в 
ходе специально организованного педагогического взаимодействия 



119 
 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 
воспитательных целей; 

 «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок 
самостоятельно творит, живет и получает опыт деятельности (в 
особенности – игровой), позитивных достижений, осваивая ценности и 
смыслы, заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия 
реализации цели воспитания. 
Общности дошкольного образовательного учреждения  
Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, 
определяющих цели совместной деятельности. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 
разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-
родительских, профессиональных). 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 
реализуемое всеми сотрудниками детского сада. Сами участники общности 
разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 
эффективности такой общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
 быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 
 побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
 заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 
 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 
беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 
влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 
отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 
событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 
поведение. 

Профессионально-родительская общность 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

детского сада и всех взрослых членов семей воспитанников ,которых 
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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 детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 
детском саду. 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-субъект воспитания и развития детей 
дошкольного возраста. Для общности характерно содействие друг другу, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 
отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 
симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 
воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 
тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 
нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 
участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 
спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность 
Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 
поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 
сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 
приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 
впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же как он сам, что свои 
желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает 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 
создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у 
детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 
оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 
поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 
общности. В детском саду 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 
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ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство 
для воспитания заботы и ответственности. 

2.6.4. Задачи воспитания в образовательных областях в соответствии с 
ФПВ (Федеральная программа воспитания) 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 
детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 
в ФГОСДО. 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Социально-
коммуникативное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Родина", 
"Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", 
"Сотрудничество", "Труд". 
Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 
воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 
стране; 
воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 
представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 
воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 
нравственным и культурным традициям России; 
содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре 
и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 
воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 
общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 
личностной позиции. 
создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 
поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 
поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 
формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда 
и труда других людей. 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Познавательное развитие" 
направлено на приобщение детей к ценностям "Человек", "Семья", "Познание", "Родина" и 
"Природа", что предполагает: 
воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 
человека, общества, страны; 
приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 
страны, к культурному наследию народов России; 
воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их 
этнической принадлежности; 
воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 
гимну); 
воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 
страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое развитие" 
направлено на приобщение детей к ценностям "Культура", "Красота", что предполагает: 
владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 
нормы культурного поведения; 
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воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 
стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно-
эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Красота", 
"Культура", "Человек", "Природа", что предполагает: 
воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 
объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 
произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 
особенностями); 
приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 
шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей "Красота", 
"Природа", "Культура"; 
становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 
для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 
формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 
эмоционально-образного способов его освоения детьми; 
создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 
ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 
самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое развитие" 
направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 
формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 
физической культуре; 
становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 
физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 
гигиеническим нормам и правилами; 
воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 
качеств. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 
сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов 
и родителей (законных представителей), используемые в ДОУ в процессе 
воспитательной работы). 
 родительское собрание; 
 педагогические лектории; 
 родительские конференции; 
 круглые столы; 
 родительские клубы,   
 мастер-классы. 
События образовательной организации 
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного 
опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не 
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только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 
любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского 
общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в 
целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 
активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного 
опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не 
только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 
любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского 
общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в 
целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Целью традиционных массовых праздников является наполнение 
ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание 
атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 
задачам и перспективам. 

Обязательными для проведения являются праздники, рекомендованные 
Федеральной образовательной программой дошкольного образования. В 
младших группах планируются мероприятия: Новый год, 23 февраля, 8 
марта, День Победы, народные календарные  
 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по 
освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач 
воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 
всего времени пребывания ребёнка в ДОУ. 
Основные виды организации совместной деятельности. 
К основным видам организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в ДОУ относятся: 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; 
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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). 

В группах детского сада ежедневно проводятся утренний и вечерний круг, 
в форме развивающего общения (развивающего диалога). На утреннем круге 
зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), 
дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 
обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 
Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 
наиболее важных моментов прошедшего дня. 
  Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать 
свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 
взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

Прогулка - обязательный элемент режима дня. Правильно 
организованная и продуманная прогулка помогает решать воспитательно-
образовательные задачи: 

 развивает умственные способности и наблюдательность: 
получают много новых впечатлений и знаний об окружающем; 
узнают об особенностях сезонных изменений в природе, 
подмечают связи между различными явлениями, устанавливают 
элементарную зависимость между явлениями в природе; 

 дает возможность знакомить детей с родным городом, его 
достопримечательностями, трудом взрослых, которые озеленяют 
его улицы, строят красивые дома, асфальтируют дороги и т.д.; 

 удовлетворяет естественную биологическую потребность ребенка 
в движении; 

 дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся 
подвижными, ловкими, смелыми, выносливыми; 

 у детей вырабатывается двигательные умения и навыки, 
укрепляется мышечная система, повышается жизненный тонус; 

 на прогулке решаются задачи умственного, нравственного, 
физического, трудового и эстетического воспитания. 

Проводится прогулка два раза в день (в первую и вторую половину 
дня). 
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Режимные моменты. Решение воспитательных задач осуществляется 
при проведении режимных моментов. Режим дня в первую очередь 
ориентирован на сохранение и укрепление здоровья детей. Успех 
воспитательной работы зависит от правильной организации режима дня, 
двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 
детьми и других факторов. Правильный распорядок дня—это рациональная 
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 
распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей.  

Распорядок дня в ДОУ основан на определенном ритме и ритуалах, 
учит детей пониманию состояния своего здоровья, способности регулировать 
чередование активности и отдыха, концентрации и релаксации. У каждого 
режимного момента в ДОУ есть собственные задачи. Некоторые моменты 
являются основными и имеют ведущее значение, а некоторые переходными, 
связующими. Но в целом все они взаимосвязаны между собой. 

Утренняя встреча детей в саду задаёт настроение ребёнку на весь день. 
От того, как малыш попрощается с родителем, какое у него будет настроение 
утром, часто зависит, как в дальнейшем сложится его день. 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры воспитывают у 
ребенка культуру гигиены, формируют гигиенические навыки. 

Завтрак, обед, полдник прививают основу режима питания, 
сбалансированного рациона, закладывают культуру приёма пищи и нормы 
поведения за столом. 

Зарядка, гимнастика повышают работоспособность, укрепляют 
здоровье. 

Подвижные коллективные игры учат коммуникации, согласованным 
действиям, развивают моторику, речь, внимание, память, ловкость и другие 
навыки. 

Игра – это основная образовательная деятельность в дошкольном 
учреждении. 

Задачи сна - разгрузить нервную систему, сменить деятельность с 
активной на отдых, который очень полезен для детского организма. 

Подготовка к прогулке, подготовка ко сну учат ребёнка 
самостоятельности, аккуратности при одевании или раздевании, формируют 
дисциплину. Утренняя и вечерняя прогулка – учат наблюдать за природой, 
окружающим миром, расширяют кругозор, развивают пространственное 
мышление, укрепляют здоровье. 

Образовательная деятельность направлена на развитие знаний, умений 
и навыков детей в соответствии с возрастом, а также формирование  
универсальных учебных действий. 
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Свободная игра - самостоятельная деятельность детей, где они 
используют все доступные им игровые средства, свободно объединяются и 
взаимодействуют друг с другом. 

Игра – это универсальное, незаменимое средство воспитания. Именно в 
игре проявляются и развиваются разные стороны личности ребенка, 
удовлетворяются многие его интеллектуальные и эмоциональные 
потребности, складывается характер. Именно в играх дети раскрывают свои 
положительные и отрицательные качества и, педагог получает полную 
возможность влиять должным образом на всех вместе и на каждого в 
отдельности. Воспитательная роль игры состоит в том, что игры приучают 
детей жить и работать в коллективе, считаться с интересами товарищей, 
приходить им на выручку, соблюдать установленные правила, выполнять 
требования дисциплины. 

Свободная деятельность. Роль педагога в свободной деятельности 
очень важна. От него требуется: 
 обустроить предметно-пространственную среду так, чтобы она 

провоцировала ребенка на самостоятельные пробы, 
 взаимодействовать с ребенком так, чтобы он как можно больше 

наблюдал, размышлял, обыгрывал, чтобы через продуктивную 
деятельность осмыслял свой собственный опыт и содержание, 

 выделять время, чтобы ребенок успевал самостоятельно в своем 
режиме освоить пласт культуры, в который был введен взрослым, 

 демонстрировать ценность детского замысла, 
 поддерживать ребенка в сложные моменты, когда ему необходима 

помощь. 
Организация предметно-пространственной среды. 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды может предусматривать совместную деятельность педагогов, 
обучающихся, других участников образовательных отношений по её 
созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

Вся среда ДОУ должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 
При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 
продукцию отечественных и территориальных производителей.  

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать 
возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и иметь 
документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

В среде дошкольного учреждения и в групповых помещениях имеются 
мини-пространства, обеспечивающие реализацию воспитательного 
потенциала каждого ребенка. 

 



 

Социальное партнерство. 

Компоненты среды 
отражающие региональные, этнографические и другие особенности 
социокультурных условий, в которых находится ДОУ; 
отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 
обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 
деятельности 
отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 
семьей; 
обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 
знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину 
мира; 
обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 
отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 
обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 
раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта; 
предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями традиций многонационального российского 
народа. 

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. 

№ 
Содержание воспитательной работы в 

сетевом взаимодействии 
Сроки Ответственный 

1 Взаимодействие со школой. 

 

Взаимопосещения уроков в школе 
и занятий в МБДОУ 

Участие в педагогических советах 
Взаимное консультирование 

Проведение совместных родительских 
собраний 

В течение 
года 

Зам. директора, 
ст. воспитатель, 
воспитатели 

подготовительной группы, 
учителя начальной школы 

2 Взаимодействие с детской поликлиникой: 

 
1. Совместное планирование 

оздоровительно – профилактических 
мероприятий.  

В течение 
года 

 
Врач педиатр, 

Заведующий МБДОУ, 
127 
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2. Медицинское обследование состояния 
здоровья и физического развития детей. 

3. Совместная работа с родителями. 

Воспитатели. 
 

3 Взаимодействие с детской библиотекой: 

 

1. Участие в акциях и совместных 
проектах, книжных викторинах и КВН. 
2. Встречи в «Литературной гостиной» 
3. Посещение и совместное проведение 

праздников, экскурсии. 
4. Совместная работа с родителями. 

 

В течение 
года 

Библиотекарь 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 

4 Взаимодействие со Школой искусств: 

 

1.Экскурсии. 
2. Посещение концертов, музыкальных 

праздников. 
3. Выступление учеников музыкальной 
школы в детском саду, выступления 

Казачьего ансамбля 
4.  Совместная работа с родителями. 

В течение 
года 

Педагоги школы искусств, 
ст.воспитатель 
Музыкальный 
руководитель 

5 Взаимодействие с ЦДТ 

 

1. Совместное проведение праздников, 
досугов, развлечений, социальных акций 

и проектов. 
2. Выступление учеников ВЦДТ 
в детском саду с театральными 

постановками. 
3. Участие в спектаклях, викторинах, 

КВН, выставках. 
4. Организация и проведение кружковой 
работы специалистами ВЦДТ в детском 

саду. 
4. Совместная работа с родителями. 

В течение 
года 

Педагоги ЦДТ 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 

6 
Взаимодействие с тренерами спортивных 

секций ДК с. Самарского 
  

 
1. Экскурсии на тренировки 
2. Посещение соревнований 

3. Совместная работа с родителями 

В течение 
года 

Спортивные тренеры 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 

7 
Взаимодействие с инспекторами 

дорожного движения и отрядами ЮИД 
  

 

1. Совместное проведение праздников, 
досугов, развлечений. 

3. Выступление отрядов ЮИД и 
инспекторов в детском саду. 

3. Совместная работа с родителями. 

В течение 
года 

Инспектор ГИБДД, 
отряд ЮИД 

Ст.воспитатель 
Воспитатели 

 
2.7. Организационный раздел Программы воспитания. 

Кадровое обеспечение. 
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МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами для реализации 
Программы, функционал которых связан с организацией и реализацией 
воспитательного процесса (таблица 6). 

Также к обеспечению воспитательного процесса задействован кадровый 
состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 
МБДОУ на договорной основе, согласно установленного графика, 
систематически и планомерно (таблица ) 

Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ. 
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в МБДОУ. 
Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-
вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 
продолжительности пребывания воспитанников в МБДОУ. 

При работе в логопедической группе для детей с ОВЗ в МБДОУ 
дополнительно предусмотрена должность учителя - логопеда, имеющего 
соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 
ограничения здоровья детей. 

В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы 
условия для профессионального развития педагогических и руководящих 
кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального образования. 
Программой предусмотрены различные формы и программы 
дополнительного профессионального образования, в т.ч. учитывающие 
особенности реализуемой основной образовательной программы. 

МБДОУ обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 
педагогических работников по вопросам образования и воспитания детей, в 
т.ч. реализации программ дополнительного образования, адаптивно 
коррекционно-развивающей программы.  
Таблица  
Наименование должности 
(в соответствии со штатным 
расписанием МБДОУ) 

Функционал, связанный
с организацией и реализацией воспитательного 
процесса 

Заведующий детским садом - Обеспечивает необходимые условия для
успешного осуществления воспитательного процесса в 
детском саду. 
- Осуществляет контроль за выполнением Программы 
воспитания.  
- Организует работу коллектива педагогических 
работников, направленную на достижение
высокой эффективности воспитательной работы с 
детьми.  
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- Организует работу с родителями по вопросам 
воспитания детей в семье.  
- Принимает меры по укомплектованию детского сада 
квалифицированными работниками, определяет круг 
полномочий и распределение должностных 
обязанностей педагогических работников и персонала 
для осуществления воспитательного процесса в 
детском саду. 
- Принимает меры по оснащению и оборудованию 
групп, кабинетов специалистов и музыкально - 
физкультурного зала, обеспечивает соответствие 
принципа необходимости и достаточности для 
организации коррекционной работы, медицинского 
обслуживания детей, методического оснащения 
воспитательного процесса; 
- Принимает меры по соответствию состояния и 
содержания территории, здания и помещений 
образовательного учреждения санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной и 
электробезопасности, требованиям охраны труда 
воспитанников и работников. 

Старший воспитатель - Управляет воспитательным процессом, организует 
взаимодействие специалистов, методическое 
сопровождение и контроль, оказывает педагогическую 
помощь родителям по вопросам воспитания детей в 
семье. 

Воспитатель - Организует воспитательно-образовательную 
деятельность с детьми, направленную на всестороннее 
развитие ребенка, через развивающее игровое 
взаимодействие.  
- Планирует воспитательную работу с детьми , 
организует ее в соответствии с режимом дня. 
- Организует эффективную предметно-развивающую 
среду, способствующую воспитанию и становлению 
личности детей.   
- Осуществляет сотрудничество с родителями по 
вопросам всестороннего воспитания детей в семье. 

Музыкальный руководитель -Организует воспитательно-образовательную 
деятельность с детьми, направленную на всестороннее 
развитие ребенка, через музыкальное развитие.  
- Организует воспитательный процесс и психолого-
педагогическое сопровождение талантливых детей 
дошкольного возраста, через индивидуальные 
развивающие игровые занятия, направленные на 
музыкальное развитие ребенка. 
- Планирует воспитательную работу с детьми , 
организует ее в соответствии с режимом дня. 
- Организует эффективную предметно-развивающую 
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среду, способствующую воспитанию и становлению 
личности детей.   
- Осуществляет сотрудничество с родителями по 
вопросам музыкального воспитания детей в семье. 

Учитель-логопед - Организует воспитательно-образовательную 
деятельность с детьми, имеющими отклонения в 
речевом развитии, с учетом их возрастных и 
индивидуальных возможностей и потребностей.  
- Организует воспитательный процесс и психолого-
педагогическое сопровождение детей с ОВЗ через 
индивидуальные развивающие игровые занятия. 
- Планирует коррекционно-воспитательную работу с 
детьми с ОВЗ, организует ее в соответствии с режимом 
дня. 
- Организует эффективную предметно-развивающую 
среду, способствующую воспитанию и становлению 
личности детей.   
- Осуществляет сотрудничество с родителями детей с 
ОВЗ по вопросам всестороннего воспитания детей в 
семье. 

Младший воспитатель - Участвует в планировании и организации 
жизнедеятельности воспитанников через 
воспитательный процесс.  
- Осуществляет под 
руководством воспитателя повседневную 
воспитательную работу, обеспечивающую создание 
условий для социальной,  трудовой и психологической 
адаптации воспитанников. 

 
 
Нормативно-методическое обеспечение. 
Для реализации программы воспитания ДОУ рекомендуется 

использовать практическое руководство "Воспитателю о воспитании", 
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-
doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/ 

Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы 
воспитания являются: 
 Программа развития МБДОУ №43 «Аленький цветочек» х. Победа; 
 Образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ №43 

«Аленький цветочек» х. Победа; 
 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ТНР МБДОУ №43 «Аленький цветочек» х. Победа; 
 Должностные инструкции педагогических работников 
 Договоры с родителями обучающихся 
 Договора о сетевом взаимодействии с социальными партнерами. 

https://%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
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2.7.1.  Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
Цель КРР 

Цель КРР и (или) инклюзивное образование направлено на обеспечение 
коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые 
группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 
оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 
разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 
обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР 
осуществляют педагог-психолог и учитель-логопед. 

Задачи КРР:  
 Определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения 

Федеральной программы и социализации в ДОУ; 
 Своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной 

адаптации, обусловленными различными причинами; 
 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с учётом особенностей их 
психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии или психолого-
педагогического консилиума образовательной организации (далее - 
ППК); 

 Оказание родителям (законным представителям) обучающихся 
консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам 
развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

 Содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому 
развитию; 

 Выявление детей с проблемами развития эмоциональной и 
интеллектуальной сферы; 

 Реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по 
ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и 
проблем поведения. 

2.7.2. Содержание КРР на уровне ДОУ 
Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его 

ООП на основе рекомендаций ППК ДОУ. 
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КРР с обучающимися целевых групп в ДОУ осуществляется в ходе 
всего образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в 
совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в 
форме коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у 
обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, 
речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна 
предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического 
сопровождения. 

В МБДОУ №43 «Аленький цветочек» имеются дети с ТНР, по 
заключениям ПМПК. С целью выполнения рекомендаций ПМПК в ДОУ 
разработана Адаптированная образовательная программа для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. Реализация АОП осуществляется с 
письменного согласия родителей. 

По результатам своевременного выявления детей, нуждающихся в 
психолого-педагогическом сопровождении установлено, что в дошкольном 
учреждении имеются дети «группы риска», проявляющие комплекс 
выраженных негативных проявлений (импульсивность, агрессивность). 

Результаты данного обследования выносятся на ППК ДОУ с целью 
определения индивидуального образовательного маршрута. 

Оптимальным сроком реализации индивидуальной образовательной 
программы воспитанников является один учебный год. Корректировка 
содержания индивидуальной образовательной программы при необходимости 
может осуществляться на основе результатов промежуточной диагностики, 
проводимой в середине учебного года (декабрь–январь). 

В конце учебного года по результатам итоговой диагностики 
проводится анализ реализации индивидуальных образовательных программ, 
определяется динамика в развитии каждого воспитанника, формулируются 
рекомендации для родителей с целью обеспечения преемственности при 
переходе с одной ступени обучения на другую. 

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей 
(законных представителей); на основании результатов психологической 
диагностики; на основании рекомендаций ППК. 

КРР реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных 
коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы 
коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме 
организации, методов и технологий реализации определяется ДОУ 
самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся. 

Диагностическая работа включает: 
 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении; 
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 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОУ) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 
социальной адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 
диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, 
выявление его резервных возможностей; 

 изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом 
особенностей нозологической группы), возможностей вербальной и 
невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально-
коммуникативных потребностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребёнка; 

 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей 
обучающегося; изучение направленности детской одаренности; 

 изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и 
склонностей, одаренности; 

 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения 
психолого-педагогических проблем в их развитии; 

 выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и 
социально-психологической адаптации, дифференциальная 
диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 
 выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и 

рисков образовательной среды; 
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития обучающегося, а также за созданием необходимых 
условий, соответствующих особым (индивидуальным) 
образовательным потребностям обучающегося. 

КРР включает: 
 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-

развивающих программ (методик) психолого-педагогического 
сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) 
образовательными потребностями; 

 организацию, разработку и проведение специалистами 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
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необходимых для преодоления нарушений поведения и развития, 
трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 
 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 
 развитие коммуникативных способностей, социального и 

эмоционального интеллекта обучающихся, формирование их 
коммуникативной компетентности; 

 коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции 
движений; 

 создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание 
детей с ярко выраженной познавательной направленностью, высоким 
уровнем умственного развития или иной направленностью 
одаренности; 

 создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 
 формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе 

обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское 
образовательное пространство с сохранением культуры и 
идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

 оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий 
жизни, психотравмирующих обстоятельствах при условии 
информирования соответствующих структур социальной защиты; 

 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, 
стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во 
взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми; 

 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 
 Консультативная работа включает: 
 разработку рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для 
всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной 
стратегии воспитания и приемов КРР с ребёнком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 
направленные на разъяснение участникам образовательных отношений-
обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их 
родителям (законным представителям), педагогам - вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-
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педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, 
трудностями в обучении и социализации; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для 
педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 
социализации. 

 Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным 
наблюдением, в том числе часто болеющими детьми на дошкольном 
уровне образования: 

 коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-
волевой сфер, познавательных процессов; 

 снижение тревожности; 
 помощь в разрешении поведенческих проблем; 
 создание условий для успешной социализации, оптимизация 

межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 
осуществляется на основании медицинского заключения и рекомендаций 
ПИК по результатам психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном уровне 
образования: 
 определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных 

особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала 
развития. 

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 
процесс и установление с ними отношений сотрудничества как 
обязательного условия поддержки и развития одаренного ребёнка, как в 
ДОУ, так и в условиях семенного воспитания; 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 
отношению к ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство 
собственной значимости, поощряющей проявление его 
индивидуальности; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его 
индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта 
отношений с людьми, миром и самим собой; 

 формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 
устойчивости; 

 организация предметно-развивающей, обогащенной образовательной 
среды в условиях ДОУ, благоприятную для развития различных видов 
способностей и одаренности. 
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Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми 
мигрантов, испытывающими трудности с пониманием государственного 
языка Российской Федерации на дошкольном уровне образования: 
 развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности 

к сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 
 формирование уверенного поведения и социальной успешности; 
 коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих 

вследствие попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, 
неуверенность, агрессия); 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 
отношению к ребёнку. 

Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных 
граждан, обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в 
Российской Федерации, рекомендуется организовывать с учётом 
особенностей социальной ситуации каждого ребёнка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы 
может осуществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к 
ДОУ. В случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и 
общей дезадаптации ребёнка, его включение в программу КРР может быть 
осуществлено на основе заключения ПИК по результатам психологической 
диагностики или по запросу родителей (законных представителей) ребёнка. 

К целевой группе обучающихся "группы риска" могут быть отнесены 
дети, имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные 
проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, 
появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); 
проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения 
(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная 
нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного 
характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, 
двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания). 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и 
поведения на дошкольном уровне образования: 
 коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сферы; 
 помощь в решении поведенческих проблем; 
 формирование адекватных, социально-приемлемых способов 

поведения; 
 развитие рефлексивных способностей; 
 совершенствование способов саморегуляции. 
Включение ребёнка из "группы риска" в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 



138 
 

осуществляется на основе заключения ПИК по результатам психологической 
диагностики или по обоснованному запросу педагога и (или) родителей 
(законных представителей). 
Специальные условия для получения образования детьми  
Психолого-педагогические условия:  
 коррекционная направленность образовательно-воспитательного 

процесса;  
 учёт индивидуальных особенностей ребёнка  
 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  
 использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности  

 система комплексного психолого-педагогического сопровождения 
детей; 

 тесное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий воспитателей и специалистов ДОУ, специалистов в 
области коррекционной педагогики и медицинских работников других 
организаций, специализирующихся в области оказания поддержки 
детям с ОВЗ.  

Здоровьесберегающие условия: 
 оздоровительный и охранительный режим;  
 укрепление физического и психического здоровья,  
 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников,  
 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм.  
Обеспечение участия всех детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями развития, независимо от степени выраженности нарушений 
их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 
иных досуговых мероприятий.  

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 
По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 
В основе процесса воспитания детей в ДОУ должны лежать традиционные 

ценности российского общества. Необходимо создавать особые условия 
воспитания для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники 
детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и 
другие категории. 
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Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять 
любого ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, 
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных 
и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров в работе с 
особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с 
детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 
ребёнку с особыми образовательными потребностями предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 
особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем 
личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития 
ребёнка с особыми образовательными потребностями, с учётом 
необходимости развития личности ребёнка, создание условий для 
самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 
и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному 
развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 
сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и 
эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учётом 
особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; речь идет 
не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 
созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть 
понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 
ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 
Для реализации Программы используется следующее средства обучения и 
программно-методическое обеспечение: 

Технические средства обучения: 
1. Компьютер.  
2. Проектор.  
3. Экран.  
4. Магнитофон.  
Печатные демонстрационные пособия: 
1. Игротека речевых игр.  
2. Картотека речевых игр.  
3. Карточки по формированию слоговой структуры слова.  
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4. Картотека антонимов.  
5. Картотека предлогов.  
6. Предметные картинки по лексическим темам.  
7. Сюжетные картины по развитию связной речи.  
8. Картотека пальчиковой гимнастики. 
9. Картотека артикуляционной гимнастики. 
Программно-методическое обеспечение:  

3. Примерная программа коррекционно – развивающей работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 
лет) ФГОС, — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

4. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 
лет. ФГОС, — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

5. Нищева Н. В. Основная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

6. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. ФГОС. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

7. Ельцова О.М. Проектирование основной образовательной программы на 
основе программы Н.В.Нищевой. ФГОС, - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

8. Нищева Н.В.,  Гавришева Л.Б.,  Кириллова Ю.А. Комплексно-
тематическое планирование коррекционной и образовательной 
деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). ФГОС. 

9. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 
7 лет). Второе издание, исправленное и дополненное. ФГОС. - СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

10. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 
общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2017. 

11. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 
группы детского сада. ФГОС,— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС ,2017. 

12. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 
Сентябрь-Январь + DVD. ФГОС. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

13. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

http://detstvo-press.ru/?author=Elcova_O.M.(12)
http://detstvo-press.ru/?author=Nishcheva_N.V.(2)
http://detstvo-press.ru/?author=Gavrisheva_L.B.(93)
http://detstvo-press.ru/?author=Kirillova_YU.A.(23)
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нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. Февраль - Май. ФГОС.- СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

14. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 
ОНР (с 6 до 7 лет). Организованная образовательная деятельность. ФГОС. 
- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

15. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки + CD. ФГОС. - СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развития 
ребенка с ТНР 

АОП МБДОУ №43 «Аленький цветочек» х. Победа предполагает 
создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

 1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка 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. 

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 
Программе. 

3.1.1. Режим дня в подготовительной к школе логопедической группе 
«Капельки» на 2023-2024 уч.г. 

 В холодный период года  (сентябрь-май) 
Режим. Рациональный режим в группе гибкий, соблюдаются четкие 

интервалы между приемами пищи, длительность суточного сна и время 
отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.  
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 
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организацией с положениями действующего СанПиН. В утренние часы 
ежедневно проводится утренняя гимнастика. Важное место отводится 
двигательной деятельности детей на открытом воздухе. Ежедневно во время 
прогулки воспитатель организует подвижные игры и физические 
упражнения. В теплое время года игры, игры-занятия, гимнастика проводятся 
на воздухе. Полноценное сбалансированное питание детей имеет 
первостепенное значение для их нормального роста и развития. 
Гигиенические и закаливающие процедуры. Мы следим, чтобы в 

помещении и на прогулке дети были одеты так, чтобы они не перегревались и 
не переохлаждались. Одежда должна быть просторной, не сковывающей 
движений, чистой, аккуратной, из натуральных тканей. Сменная обувь — 
удобной, легкой, с задником, точно соответствовать размеру ноги. 
В холодный период года дети гуляют при температуре не ниже –15°С в 
безветренную погоду.  
Закаливание может быть общим и местным, воздушным и водным. При 

закаливании обязателен индивидуальный подход к ребенку: мы - педагоги 
учитываем его эмоциональное и физическое состояние, индивидуально-
типологические особенностей. В период после перенесенных заболеваний 
закаливание проводится только по рекомендации медицинского персонала. 
Все гигиенические и закаливающие процедуры проводятся при 
эмоционально положительном отношении к ним ребенка.  

Режим дня на 2023-2024уч.г. 
Подготовительная к школе логопедическая группа № 5 «Капельки»  (6-7 лет) 

Холодный период Время 
проведения Режимные моменты 

7.00-7.45 Приём детей, осмотр, игры, общение, индивидуальная работа с детьми, 
самостоятельная деятельность 

7.45-8.05 Чтение, труд в уголке природы 
8.05-8.15 Утренняя гимнастика 
8.15-8.20 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, дежурство
8.20-8.40  Завтрак 
8.40-9.00 Подготовка к НОД, дежурство по занятиям 
9.00-11.00 НОД (подгрупповая, фронтальная) - 

развивающие образовательные ситуации 
на игровой основе 

Самостоятельная игровая 
деятельность – 15 мин 

11.00-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка 
12.25-12.55 Подготовка к обеду, обед 
12.55-13.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, закаливающие 

мероприятия 
13.00-15.05 Сон 
15.05-15.20 Подъём, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.10 НОД, Краеведение, 
Логопедическое 

Самостоятельная игровая деятельность, 
общение, досуги 

16.10-17.25 Подготовка к прогулке, прогулка. 
17.25-17.35 Подготовка к ужину.  
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17.35-18.00 Ужин 
18.00-19.00 Игры, индивидуальная  работа, работа с родителями, уход домой 

Тёплый  период Время 
проведения Режимные моменты 
7.00-7.45 Приём детей, осмотр, игры, общение, индивидуальная  работа с детьми 
7.45-8.05 Чтение, встреча с природой 
8.05-8.15 Утренняя гимнастика 
8.15-8.20 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, дежурство 
8.20-8.40  Завтрак 
8.40-9.40 Самостоятельная игровая деятельность 
9.40-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка: развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе,  игры, закаливающие процедуры, досуги, 
праздники и развлечения. 

12.25-12.55 Подготовка к обеду, обед  
12.55-13.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, закаливающие 

мероприятия 
13.00-15.20 Сон 
15.20-15.40 Подъём, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры, игры 
15.40-16.00 Подготовка к полднику, полдник 
16.00-17.20 Прогулка 
17.25-17.35 Подготовка к ужину.  
17.35-18.00 Ужин 
18.00-19.00 Прогулка, игры, общение, индивидуальная  работа, работа с 

родителями, уход домой 
 

 
4.1.2. Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе 

НОД. 
Образовательная деятельность может, осуществляется в течение всего 

времени пребывания детей в ДОУ. Правила организации и проведения НОД 
ограничены требованиями действующими СанПин.  

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 
четкой организацией  детей  в  период  их  пребывания  в  детском  саду,  
правильным  распределением нагрузки в течение дня, координацией и 
преемственностью в  работе     всех    субъектов      коррекционного         
процесса:     учителя-логопеда,  родителя, воспитателя, специалистов ДОУ.  

Дети пребывают в логопедической группе компенсирующей 
направленности на протяжении 5 дней недели (понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница),  в течение 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

Логопедическое обследование воспитанников проводится с 1.09 по 
15.09, с 15.05 по 31.05.  

Логопедическая фронтальная (подгрупповая) и индивидуальная 
непосредственно        организованная        образовательная       деятельность     
(НОД) проводится с 16 сентября.   
Объём недельной общеобразовательной нагрузки (НОД) в подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности на 2023-2024уч.г.  
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Образовательные 
области 
(Вид деятельности) 

Базовый вид деятельности 
 НОД  

Группа компенсирующей 
направленности 
 Подготовительная к школе  
Лого-группа 
 
неделя                      год 

Математическое и сенсорное развитие  
 

2 72 

Исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование 

1 36 

Познавательное 
развитие 
(Познавательно-
исследовательская) 

Познание предметного и социального мира, освоение 
безопасного поведения 

1 36 

 Развитие речи через ознакомление с художественной 
литературой   
 Рисование 
 Лепка 
 Аппликация 

1 
 
0,5 
0,5 
0,5 

36 
 
18 
18 
18 

Конструирование 0,5 
 

18 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(Коммуникативная 
деятельность) 
(Изобразительная 
деятельность) 
(Конструирование) 
(Музыкальная 
деятельность) 

Музыка 2 72 

Физическая культура в помещении 
 

1 36 Физическое 
развитие 
(Двигательная 
деятельность) 

Физическая культура на улице 1 36 

Развитие общения, социализация, нравственное 
воспитание 

Ребёнок в семье и обществе, патриотическое 
воспитание 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Формирование основ безопасности 

Интеграция с другими 
образовательными областями + 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов, в совместной и 
самостоятельной игровой 
деятельности 

Региональный 
компонент 

 Краеведение 1                               36 

Логопедическое занятие  
Фронтальное: Обучение грамоте 
  Развитие речи 
подгрупповое 

 
1 
1 
2 

 
36 
36 
72 

Речевое развитие 
(Коммуникативная 
деятельность) 
Коррекционная 
работа Логоритмика (вместо 1 занятия по ФИЗО) 1 36 
Итого НОД: 17 612 

Продолжительность 1 периода непосредственно-образовательной 
деятельности 

30 мин. 

Продолжительность  учебной нагрузки в неделю  8ч. 30мин. 

Общая учебная нагрузка (количество НОД в неделю) инвариативной и 
вариативной частей плана по всем направлениям развития составляет: 

 в лого-группе – 17 НОД (11 НОД + 5 логопедических НОД+ 1 НОД-
Региональный компонент)  по 30 мин., что составляет 8ч. 30мин. (510 
мин) в неделю.     

ЧТО НЕ ПРЕВЫШАЕТ ТРЕБОВАНИЯ  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных образовательных учреждениях». 

В логопедической группе в середине времени, отведенного на НОД, 
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами НОД  – не менее 10 
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минут. Для профилактики утомления детей организованная  образовательная 
деятельность по познавательному, речевому, социально-коммуникативному 
развитию  сочетается с  физическим и художественно-эстетическим 
развитием. Соотношение между ними составляет 50%/50%. 
Образовательная деятельность может осуществлятся в течение всего 

времени пребывания детей в ДОУ. Правила организации и проведения НОД 
ограничены требованиями действующими СанПин.  

Максимальная нагрузка непосредственно-образовательной деятельности  в 
подготовительной к школе группе компенсирующей направленности «Капельки»  в 

2023-2024уч.г. 
Сетка НОД 

Дни недели Время 
проведения 

Образовательные области Деятельность НОД 

Речевое  развитие 
 

Коммуникативная 
 

1. Развитие речи (лого) 

Познавательное развитие 
Познавательно-

исследовательская 

2. Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного поведения 

Понедельник 
9.00-9.30 

 
9.40-10.10 

 
10.20-10.50 Художественно-

эстетическое  развитие 
Музыкальная 3. Музыка 

Познавательное развитие 
Познавательно-

исследовательская 
1. Математическое и 
сенсорное развитие 

Художественно-
эстетическое 

Изобразительная / 
Конструирование 

2..Аппликация/ 
Конструирование 

Физическое развитие, 
/Речевое развитие 

Двигательная, 
коммуникативная 

3.Логоритмика 

Вторник 
9.00-9.30 

 
9.40-10.10 

 
10.20-10.50 

 
15.40 - 16.10 Региональный компонент 4. Краеведение 

Художественно-
эстетическое развитие / 

Речевое развитие 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора / 

Коммуникативная 

1. Развитие речи через 
ознакомление с 

художественной литературой 

Художественно-
эстетическое 

Изобразительная 2 Рисование /Лепка 
 

Физическое развитие Двигательная 3.Физическая культура 

Среда 
9.00-9.30 

 
 

9.40-10.10 
 
 
 
 

10.20-10.50 
 

15.40-16.10, 16.15-
16.45, 16.50-17.20 

Речевое  развитие Коммуникативная 
4.Логопедическое 
(по подгруппам) 

Познавательное развитие 
Познавательно-

исследовательская 
1. Математическое и 
сенсорное развитие 

Речевое  развитие Коммуникативная 2. Обучение грамоте (лого) 

Четверг 
9.00-9.30 

 
9.40-10.10 

 
10.20-10.50 Физическое развитие Двигательная 3. Физкультура на воздухе 

Пятница 
9.00-9.30 

 

Познавательное развитие 
Познавательно-

исследовательская 
1.Исследование объектов 
живой и неживой природы, 

экспериментирование 
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Речевое  развитие Коммуникативная 2.Логопедическое (по 
подгруппам) 

9.35-10.05/10.50-
11.20/11.30-12.00 

 
10.10-10.40 

Художественно-
эстетическое развитие Музыкальная 3. Музыка 

3.1.3.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) подразумевает создание благоприятных условий для 
развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром при реализации Программы 
дошкольного образования. Основой при организации образовательного 
процесса в дошкольной организации выступает ориентация не только на 
компетенции, которые формируются в дошкольном возрасте, но и на развитие 
совокупности личностных качеств, в том числе обеспечивающих 
психологическую готовность ребенка к школе и гармоничное вступление в 
более взрослый период жизни. Развитие ребенка осуществляется в игре, в 
учебной деятельности. Данный стандарт нацеливает на личностно-
ориентированный подход к каждому ребенку для сохранения самоценности  
дошкольного детства. В документе отсутствует  регламентация детской 
деятельности и делается акцент на индивидуальные особенности детей при 
реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Для организации воспитательно-образовательной деятельности 
учреждение располагает необходимым набором площадей, технических 
помещений, групповых комнат, кабинетов специалистов. Имеется 
медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные оборудованием 
профилактического и оздоровительного назначения, физкультурный, 
музыкальный залы, логопедический кабинет. На территории МБДОУ №43 
«Аленький цветочек» расположены прогулочные участки и спортивная 
площадка. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 
становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 
разностороннего развития каждого ребенка. При переходе ребенка в старшую 
группу начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает 
ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это 
ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно 
проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, 
инициативу. Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря в групповом помещении должны  и 
обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 
том числе с песком и водой); 
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 
мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в групповом помещении создает возможности для успешного 
устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 
позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 
образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 
творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 
утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 
всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 
пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел 
возможность упражняться в способности наблюдать, запоминать, сравнивать, 
добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 
директивным руководством. 

Предметно-пространственная среда в помещение группы поделена на 
зоны следующим образом: 

- зона сенсорного и математического развития; 
- творческая мастерская; 
- игровая зона; 
- физкультурная зона; 
- зона театрализованной деятельности и художественной литературы; 
- уголок природы; 
- зона конструирования. 
 Кабинет учителя-логопеда - представляет собой специально 

оборудованное отдельное помещение для проведения диагностической, 
коррекционно-развивающей и консультативной работы специалиста. 

Оформление кабинета учителя-логопеда создаёт для ребенка атмосферу 
уюта и психоэмоционального комфорта, соответствует требованиям 
необходимости и достаточности в оснащении обозримых пособий, игр, 
тренажеров. В то же время атмосфера в кабинете создаёт рабочий настрой и 
мотивирует детей на образовательную деятельность. Материально-
техническая и методическая база кабинета учителя-логопеда отвечает 
основным задачам, которые решает специалист в процессе своей 
профессиональной деятельности.  

Цель коррекционной работы:  
- сформировать готовность к обучению в общеобразовательной школе 

обучающихся с ТНР.  
Основными задачами обучения являются:  
- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  
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- совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, 
восприятия и выразительности;  

- овладение устной и письменной речью; 
- профилактика и преодоление дислексии и дисграфии.  
Выбор оснащения, оборудования, пособий и др. обусловлен 

особенностями категории детей, на которых направлено внимание 
специалиста и их особыми образовательными потребностями, на которых 
направлена деятельность учителя-логопеда.  

Критерии, по которым происходит организация рабочего 
пространства учителя-логопеда:  

• Научность - обеспечение методической базы деятельности 
специалиста, соблюдение квалификационных и методических требований.  

• Здоровьесбережение - соблюдение нормативных требований 
САНПиНа (режимы освещения, проветривания и чистоты; требования к 
мебели), профилактика перегрузок; оптимальное соблюдение режимов труда 
и отдыха; удовлетворение двигательной активности обучающихся, 
предоставление возможности проведения разнообразных по форме занятий. 

 • Соответствие возрасту ребенка - обеспечение условий, отвечающих 
возрастным особенностям обучающихся (уровень сложности, соблюдение 
возрастного диапазона игровых пособий и др.).  

• Реабилитация - создание условий, максимально обеспечивающих 
коррекцию нарушений и компенсацию состояния (разнообразие среды 
направленной на коррекцию нарушения и развитие разных сфер).    

В кабинете имеются зоны: 
 Центр индивидуальной коррекции речи «Будем говорить 

правильно»; 
 Центр сенсорного развития; 
 Центр моторного и конструктивного развития; 
 Центр  дидактического и игрового сопровождения; 
 Центр по подготовке к освоению грамоты и развитию связной 

речи;  
 Центр нормативно-правового обеспечения;  
 Информационная зона для педагогов и родителей. 
В логопедической группе особое внимание уделяется развитию мелкой 

моторики, которое напрямую связано с развитием речи, поэтому в кабинете 
логопеда находится большое количество пособий для развития ручной 
моторики -  мозаик, пазлов, трафаретов, игрушек с шнуровками, массажных 
мячей, шариков су-джок и массажных колец, восковые и акварельные мелки, 
«Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. В центр моторного и 
конструктивного развития находятся природные материалы: ракушки и 
камешки для перебирания, крупные пуговицы, бусины для нанизывания и т. 
п. Для развития мелкой моторики и конструктивного праксиса также 
используются конструктор крышки, и конструктор из геометрических фигур. 



В логопедической группе начинается постановка и автоматизация 
звуков. Поэтому особое внимание уделено оборудованию центра «Будем 
говорить правильно», в котором имеются картотеки предметных и сюжетных 
картинок и настольно-печатные дидактические игры для уточнения 
произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, 
автоматизации и дифференциации поставленных звуков, подборка игр для 
совершенствования грамматического строя речи, картинки и игрушки для 
накопления словаря по всем лексическим темам.  

Подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия проводятся в 
кабинете логопеда, фронтальные занятия проводятся в групповом помещении 
логопедической группы.  

Занятия логопедической ритмикой проводятся в музыкальном зале. 
3.1.4.   Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Программы 
соответствует:  

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
описанным в СанПиН 2.4.1.3049-13;  

 правилам пожарной безопасности;  
 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  
 требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;  
 требованиям к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение, 
предметы).  

Кабинет учителя 
логопеда 

Оснащение 

Индивидуальные и 
подгрупповые 
логопедические  
занятия с детьми  
Консультативная 
работа с родителями, 
с педагогами 
Удовлетворение 
потребности детей в 
самовыражении 
 

 Документация:  
1. Положение о логопедической группе.  
2. Должностные инструкции учителя-логопеда.  
3. Рабочая программа учителя-логопеда.  
4. Журнал учета посещаемости логопедических занятий.  
5. Речевые карты на каждого ребёнка. 
6.  Журнал взаимосвязи с воспитателями.  
7. Журнал  по работе с родителями.  
8. Индивидуальные образовательные маршруты. 
9.  Календарно-тематическое планирование.  
10. Циклограмма деятельности логопеда.  
11. График работы учителя-логопеда.  
12. Расписание коррекционно-образовательной деятельности 
учителя-логопеда. 
13.  Инструктаж по ТБ.  
14. Папки индивидуальной работы с детьми.  
15. Копии отчетов о результатах коррекционной работы, 
протоколы ППК. 
 Материальное оснащение: настенное зеркало, детские столы, 
детские стулья. Стол для логопеда.  Шкафы для пособий. Зеркала 
для индивидуальной работы.  Магнитная доска.  Мольберт 
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3.1.5.  Программы и методические пособия 
Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие 
речи) с 3 до 7 лет» - СПб, Детство-пресс, 2016 г. 

Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 
образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 
ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и 6 до 7 лет) Детство-
пресс, СПб. 2016 г. 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ №43 
«Аленький цветочек» для детей с тяжёлыми нарушениями речи на 2023-
2024уч.г. 
 
Направлен

ие 
развития 

Программа Методическое обеспечение 

1. 
Социально
-
коммуника
тивное 
развитие 

Коломийченко Л.В., Чугаева 
Г.И., Югова Л.И. «Дорогою 
добра». Занятия для детей по 
социально-
коммуникативному развитию 
и социальному воспитанию. 
М.: ТЦ Сфера, 2018г. 
 

 «Мониторинг в дошкольном заведении» Санкт - 
Петербург «Детство-Пресс» 2011г.  
Мы за безопасное движение!/Ковалёва Н.В. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2015г. 
  Л.М. Шипицына и др. «Азбука общения» 
Санкт- Петербург, «Детство - Пресс» 2008г.  
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.В.Стёркина 
«Безопасность» Санкт-Петербург «Детство- 
Пресс» 2002г. 

2.Познават
ельное 
развитие 

Программа «Школа 2000» 
Практический курс 
математики для 
дошкольников Л.Г. Петерсон, 
Е.Е. Кочемасова 
«Игралочка» Москва 
«Ювента» 2006г., Л.Г. 
Петерсон, Н.П. Холина «Раз 
- ступенька, два - 
ступенька...» Москва 
«Ювента» 2009г. 
 

 «Результаты итогового мониторинга 
образовательного процесса» Верещагина 
Н.В.Санкт - Петербург «Детство-Пресс» 2011г.  
«Организация опытно – экспериментальной 
деятельности 2 – 7лет» Волгоград 2011г.  
Комплексные занятия с детьми 4 – 7 лет. 
Волгоград 2011г. 
Л.Г.Горькова, А.В.Кочергина «Сценарии занятий 
по экологическому воспитанию» Москва, 
«ВАКО» 2010г. 
Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной 
образовательной деятельности по ознакомлению 
с окружающим (с детьми старшего дошкольного 
возраста с 5 до 7 лет) 

3. Речевое 
развитие 

Нищева Н.В. «Комплексная 
образовательная программа 
дошкольного образования 
для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общее 
недоразвитие речи) с 3 до 7 
лет» - СПб, Детство-пресс, 
2016 г. 
О.С. Ушакова «Программа 

Н.В.Нищева, Л.Б.Гавришева «Комплексно-
тематическое планирование коррекционной и 
образовательной деятельности в группе 
компенсирующей направленности ДОО для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи (с 5 до6 и с 
6 до 7) 
Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с общим 

двухсторонний.  
Более подробно – паспорт логопедического кабинета (Приложение 
2) 
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развития речи детей 
дошкольного возраста». 
Москва Творче        ский 
центр «Сфера» 2011г.   

недоразвитием речи СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в старшей группе для 
детей с ОНР.  – СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
Ушакова О. С. «Развитие речи и творчества 
дошкольников» Москва «Сфера»  
Князева О. Л., Маханева М.Д. «Приобщение к 
истокам русской народной культуры». 
Л.М. Шипицына и др. «Азбука общения» Санкт- 
Петербург, «Детство - Пресс» 2008г. 
«Мониторинг в дошкольном заведении» Санкт - 
Петербург «Детство-Пресс» 2011г. 
Кашина Л.В. «Мониторинг речевого развития 
детей 2-7 лет СОНАТА-ДО» - Учитель 
Крупенчук О.И. Научите меня говорить 
правильно. 4-6 лет – СПб, 2017г. 
Бобкова Т.И., Красносельска В.Б., Прудыус Н., 
Спроге О.И. Ознакомление с художественной 
литературой детей с ОНР..- Сфера,2008 г. 
Тверская О.Н., Каменских Е. В., Беляева В.Н. 
Интегрированные музыкально-логоритмические 
занятия для детей старшего дошкольного 
возраста с 5 до 7 лет. – СПб.: Детство-Пресс 
Н.В. Нищева Развитие фонематических 
процессов и навыков звукового анализа и синтеза 
у старших дошкольников – СПб.: Детство-Пресс 

4. 
Художеств
енно-
эстетическ
ое 
развитие 

 Куцакова Л.В. 
«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду» Москва 
«Сфера» 2010г. Л.В.  
И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду» Москва «Карапуз- 
дидактика» 2008г. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. Программа 
и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера,2016. 
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа. М.: Издательский 
дом «Цветной мир»,2014г. 
 Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с 
художественной литературой и развитие речи. 
ФГОС» Москва Творческий центр «Сфера» 
2014г.   
 

5.Физичес
кое 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 

 Глазырина Л.Д. Методика 
физического воспитания 
детей дошкольного возраста: 
пособие для педагогов 
дошк.учреждений. М.: 
Владос, 2005 
  

Занимательная физкультура для детей 4-7 лет: 
планирование, конспекты занятий/ авт.-сост. 
В.В.Гаврилова, Волгоград: Учитель, 2014г. 
Спортивные занятия на открытом воздухе для 
детей 3-7 лет/ авт.-сост. Е.И.Подольская, 
Волгоград: Учитель, 2012г. 
Ефименко Н.Н. Театрализация физического 
воспитания дошкольников (драматизация как 
расширение игрового метода физического 
развития детей): Учебно-методическое пособие. 
2016г. 
Ефименко Н.Н. Коррекционный театр 
физического развития дошкольников с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата.– 
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Винница: ТОВ «Нилан-ЛТД», 2017 г. 

6. 
Краеведче
ский 
региональ
ный 
компонент 

Региональная программа по 
реализации регионального 
компонента  Родники Дона» 
под редакцией  Р.М. 
Чумичевой,О.Л.Ведмедь,  
Н.А. Платохиной, 2011 год. 
Программа «Азовские 
родники Дона» под 
редакцией Л.В. Музыченко 
2011 год. 
 

Агуреева, Т.И. Казачий костюм : учебно-
методическое пособие для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений, учителей начальной 
школы, гувернеров, родителей /Т.И.Агуреева, 
Л.А.Баландина, Г.Ю.Цветкова; под общ.ред. 
И.А.Лыковой. - М., 2011. 
Астапенко, М.П. Быт, обычаи, обряды и праздники 
донских казаков XXII-XX вв. /М.П.Астапенко. 
Батайск, 2002. 
Астапенко, М.П. Донские казаки в прошлом и 
настоящем /М.П.Астапенко. - Ростов н/Д., 2004. 
 Елжова, Н.В. История Донского края: 
методическое пособие /Н.В.Елжова. - Волгодонск, 
2006. 
На казаке и рогожа пригожа. Знакомство с 
казачьим костюмом Я.И.Агуреева, 
Л.А.Баландина, И.А.Лыкова, А.Х.Сундукова, 
Г.Ю.Цветкова //Художественный альбом для дет-
ского творчества. - Ростов н/Д., 2011. 
Реализация регионального содержания образования в 
дошкольных образовательных учреждениях на 
основе традиций донского казачества: методическое 
пособие: в 2-х ч. /авт.-сост. ГН.Калайтанова, Н 
В.Корчаловская, Л.А.Баландина, Л.В.Бех, 
Н.Н.Баукова; под общ. ред. А.Х.Сундуковой. - 
Ростов н/Д., 2010. 
Чумичева, Р.М. Ценностно-смысловое развитие 
дошкольников /Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н 
АПлатохина - Ростов н/Д. 2005. 

3.2. Федеральный календарный план воспитательной работы. 
Федеральный календарный план воспитательной работы является 

единым для образовательных организаций. 
 Федеральный календарный план воспитательной работы может быть 

реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 
обучающихся. 

Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности. 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный 

день музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
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25 октября: Международный день школьных библиотек; 
Третье воскресенье октября: День отца. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день 

инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 
Январь: 
25 января: День российского студенчества; 
27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения 

Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 
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; 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики. 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
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; 
27 июня: День молодежи. 
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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. 
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