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Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи 

I. Общие положения. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи (далее - АОП) разработана в соответствии с 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № 1022, 

Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809) и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - Стандарт). 

По своему организационно-управленческому статусу данная АОП ДО для 

обучающихся с ТНР, реализующая принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

Рамочный характер АОП ДО для обучающихся с ТНР раскрывается через представление 

общей модели образовательного процесса в образовательной организации, возрастных 

нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из 

которых создается основная образовательная программа Организации.  

 Структура АОП ДО для обучающихся с ТНР в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

АОП ДО для обучающихся с ТНР, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел АОП ДО для обучающихся с ТНР включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

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

реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система 

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

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся 

(программу коррекционно-развивающей работы). 

 АОП ДО для обучающихся с ТНР определяет базовое содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных 

видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

 -восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
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- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 Содержательный раздел АОП ДО для обучающихся с ТНР включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся 

с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы является неотъемлемой частью 

федеральной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности, обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала, и учитывает особые образовательные потребности 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает 

возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

 Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений - не более 40% от ее общего объема. 

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных 

и других социокультурных особенностей включается в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений самостоятельно. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, а также качества реализации основной образовательной программы 

Организации. Система оценивания качества реализации программы Организации направлена 

в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного 

процесса. 

II. Целевой раздел Программы. 

2.1.Пояснительная записка. 

Цель реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР: обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

 Задачи АОП ДО для обучающихся с ТНР: 

 - реализация содержания АОП ДО; 

 - коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
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 - 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 АОП ДО для обучающихся с ТНР построена на 

следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР: 

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 
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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 АОП ДО для обучающихся с ТНР предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление АОП ДО 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами 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. 

 

2.2.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. Реализация 

образовательных целей и задач АОП ДО 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. 

2.2.1.Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 

работника; 



8 
 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

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

три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета); 

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

части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу 

и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

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

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

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

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

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

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

2.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми  

среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 
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14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

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

2.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП ДО  

для обучающихся с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
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8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
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34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Необходимыми условиями реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР является 

соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также 

единство требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и в 

условиях семьи. 

Целевые ориентиры АОП ДО выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на 

начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. Развитие функционального 

базиса для формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД) в 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей 

дошкольного образования. 

2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП ДО  

для обучающихся с ТНР 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по АОП ДО для обучающихся с ТНР, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные 

основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"2, а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. Не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на 

основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения АОП ДО. 

Целевые ориентиры, представленные в АОП ДО для обучающихся с ТНР: 

 - не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

-  не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

 - не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 - 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 ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры АОП ДО для обучающихся с 

ТНР учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 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; 
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2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Организация самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

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

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами АОП ДО для 

обучающихся с ТНР оценка качества образовательной деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

учѐта  местных условий в регионе. 

Система оценки качества реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР обеспечивает 

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

основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии 

с принципами и требованиями Стандарта. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР 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; 

 - внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 - внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации АОП 

ДО для обучающихся с ТНР решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки - 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

  Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем 

оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
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- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

АОП ДО для обучающихся с ТНР 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 ОВЗ, 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. 

III. Содержательный раздел Программы. 

3.1.Пояснительная записка. 

В содержательном разделе АОП ДО для обучающихся с ТНР представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ 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. При разработке образовательных программ дошкольного образования 

используются образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей 

предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП ДО для 

обучающихся с ТНР с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями, местом расположения Организации, педагогическим 

коллективом Организации. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, АОП ДО следует общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, принимается во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные 

различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 
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3.2.Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

3.2.1.Область социально-коммуникативного развития 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом 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  

младшего дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: 

 - формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и 

людей; 

 - воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

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

предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Обучение игре детей младшего дошкольного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся 

речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать 

отношениям обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям 

положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 

работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с 

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

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся 

о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся 

различать предметы по цвету (противопоставление по принципу "такой - не такой", выбор 

предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение 

контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят 

цвет предмета со словом. 
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Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их 

помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность 

всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во 

время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью 

в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" должны стать родители (законные представители) 

обучающихся, а также педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

среднего дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

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

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

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

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических 
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работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом 

особого внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с 

детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

(вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

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 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. 
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Занятия по психотерапевтическим методикам (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. 

3.2.2.Область познавательного развития 

 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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Познавательное развитие" по следующим разделам: конструктивные игры и 

конструирование; 

представления о себе и об окружающем природном мире; элементарные математические 

представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

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

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с 

ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно 

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

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

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

Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к 

взаимодействию со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое 

из частей. С помощью этих игр воспитатель обучает обучающихся простейшим обобщениям 

на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?"). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

среднего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать 

причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Воспитатель развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопровождение 

практических действий. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: конструирование; развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 

элементарные математические представления. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. Обучающийся 

знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 

природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с 

внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 
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Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

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

природоохранной, восстановительной). Обучающиеся знакомятся с литературными 

произведениями (простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), 

разыгрывают совместно со педагогическим работником литературные произведения по 

ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 старшего дошкольного возраста. 

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 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. 

3.2.3.Область речевого развития 

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. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 младшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном 

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

элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого 

развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области "Речевое развитие" соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 

вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работником и 

другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической 

стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в 

различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к 

речи педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. 

Педагогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка 

неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые 

попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Воспитатель организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослыми и с другими детьми. 

Для этого совместная деятельность педагогического работника и обучающихся 

осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во 

время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у 

ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 

предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим 

работником показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, 

мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с 

незначительной словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

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

них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении 

педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Воспитатель, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия 

с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

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

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему 

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

занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области "Речевое 

развитие", учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со педагогическим 

работником и другими детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 среднего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом 
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общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной 

речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, 

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагоги продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. Воспитатели 

стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность 

обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с 

педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагог, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

старшего дошкольного возраста. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. В этот период основное внимание 

уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. У них формируется 

мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных 

задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи 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. Воспитатели предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание 

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

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

сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

3.2.4.Область художественно-эстетического развития 

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  

младшего дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие" предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным 

творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое 

развитие", позволяет структурировать ее содержание также по разделам: изобразительное 

творчество; музыка. 

 Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной 

со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность обучающихся. 

 Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические работники 

знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 среднего дошкольного возраста. 
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Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

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

эстетическое развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области "Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные 

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

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. 

На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности 

обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение 

и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе создаются 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной 

со педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений 

о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают 

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

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

Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние 

природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы 

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми. 

 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. 

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. 

3.2.5.Область физического развития 

 В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладения 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, 
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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 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. 

Воспитатели и инструктор по физической культуре 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. 

Педагоги проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

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

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 младшего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, 

физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, 

массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и 

представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Физическое развитие" по следующим разделам: физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое 

развитие" проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области "Физическое развитие" должны стать родители (законные представители) 

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

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по 

формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 
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воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и 

упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с 

детьми с ТНР. 

В логике построения АОП ДО образовательная область "Физическое развитие" 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по 

следующим разделам: физическая культура; представления о здоровом образе жизни и 

гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" должна 

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

развитие обучающихся с нарушением речи. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

старшего дошкольного возраста. 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы 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 
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обучают 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). 

Значимым является 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 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. 

3.3. Примерный перечень  дидактических игр, игровых упражнений, 

иллюстративного материала, литературных и музыкальных произведений 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Кто что делает», «Знаю все 

профессии»,  «Времена года», «Кто с чем?», «Расскажи – где?», «Найди пару», 

«Сколько?», «Разделим игрушки»,   «Два и пять»,  «Кто как устроен» и др . 
Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки 

по изучаемым лексическим темам: «Времена года»,  «Кто как устроен», «Космос»,  «В мире 

Животных», «Профессии», «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Обувь» и другие. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: 

«Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие 

звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» 

(цвета спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», 
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«Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет — не тонет», 

«Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», 

«Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», «Секретики», «Искатели 

сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные». 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических 

представлений: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»; 

«Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для 

всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Сложи фигуру» и др. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», 

«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», 

«Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», 

«Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница» 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За 

грибами», «Аквариум», «Катины подарки»73, домино «Виды транспорта», домино 

«Детеныши животных», домино «Ягоды», лото «Домашние животные», лото «Твои 

помощники», лото «Магазин», «Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки», 

«Радуга», «Путешествие Колобка» и др. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», 

«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В 

магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 

инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 

использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений: русские песенки, потешки, 

загадки; русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «гуси-лебеди»; А. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л. 

Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак 

«Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; 

Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под 

елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Подберезовик»,«Снегирь», 

«Клестеловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-

Марья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. 

Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Андерсен 

«Стойкий оловянный солдатик»; стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. 

Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О. 

Высоцкой, Б. Заходера, З. Александровой. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский 

«Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», 

«Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский-

Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович 

«Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов 

«Колыбельная», «Парень с гармошкой». 

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», 

«Андрей-воробей» и др. русские народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год в окно 

стучится», «Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М. 

Пляцковского)76, «Закружилась в небе осень», «Цветы полевые»77, «Спи, мой мишка» (сл. 

Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко)78, Т. Потапенко, Е. Авдиенко 

«Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина 

«Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина 

«Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов 

«Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким 

«Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. 

Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара», 
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украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода», детские песенки В. Шаинского, Г. 

Струве по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в 

парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами», 

свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. 

Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр. Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» 

(муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), 

музыкальные композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика». 

Рекомендуемые игры и упражнения . «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), 

«Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. 

Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» 

(муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача 

платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» 

(муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. 

Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» 

(русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская 

народная мелодия в обр. Т. Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» 

(русская народная игра), «Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская 

народная прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная песня). 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки», 

«Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что 

делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «музыкальная 

шкатулка». 

Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», Е. Тиличеева, М. 

Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обр. С. 

Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. 

Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска 

петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная мелодия 

«Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в обр. М. Иорданского), «Всем, 

Надюша, расскажи» (русская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. 

Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская народная песня «Калинка», русская народная 

песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка». 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и 
клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», 
«Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», 
«Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», 
«Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая 
лиса», «Успей пробежать» 
Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Поймай 
лягушку». Игры с мячом. «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу». 
«Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон- синица», «Тройной 
прыжок», «Лови не лови», «Кто скорее», «Пастух и стадо». 
Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь 
обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в 
обруч», «Эстафета с препятствиями» 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки». 

«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели». 

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 

«Снежки» 

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», 

«Точный поворот», «Собери яблоки» 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с 

загадками», «Палочка», «Круговая эстафета» 
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Старший дошкольный возраст 
 (от 6 лет до  окончания образовательных отношений) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: Лото «Парочки», Лото «Двойняшки», 

Д/и «Кто что делает», Пазлы «Сад, огород», Д/и «Зоопарк», «Что для чего?», «Что с чем?», 

«Кто где живѐт?», «Кто кого боится?» , «Живые слоги», «Живые слова», «Шарики», «Слово 

рассыпалось», «Вставь букву»  и другие. 

Рекомендуемый иллюстративный материал: Иллюстрации о природе, временах 

года: предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам «Одежда, обувь, 

головные уборы», «Огород, сад, овощи, фрукты, ягоды, цветы», «Лес, растения, грибы», 

«Животные, рыбы»,д/м «Зверята», «Дикие животные», «Птицы, насекомые», «Город, 

деревня, транспорт», «Профессии, инструменты», «Дом, мебель, посуда, продукты питания», 

«Семья, части тела человека» и другие. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Где 

постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где 

поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», 

«Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», 

«Что в мешочке» и т.п. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль 

будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — бумага», «Разноцветная пластмасса», 

«Пляшущие человечки», «Определение возраста рыбы», «Установление способности 

растения к поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из 

каких цветов состоит солнечный луч» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических 

представлений: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентамино», «Составь слоника», 

«Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать», «Найди домик», 

«Где больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый короткий маршрут», 

«Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем отличаются 

треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что мы 

купим?» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений: русские народные потешки, 

песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов — семь работников», «Василиса 

Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик 

сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. 

Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В Гаршин 

«Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С 

Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год — осень»; 

К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. 

Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», 

«Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона», «Мангуста», «Как слон спас 

хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», 

«Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А 

Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», 

«Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», 

«Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-

выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; 

Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро 

«Спящая красавица»; стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. 

Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др. 
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Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская 

полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя 

песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», 

«Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москва- 

реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. 

Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А. 

Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ 

«Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе»106, «Медвежонок плюшевый», 

«Капризные лягушки»107; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. 

«Скок-скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. 

Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. 

Малков «До свиданья, детский сад!» и друге по выбору музыкального руководителя и 

учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш 

дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. 

Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит 

Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. 

Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденновец» 

(муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. 

Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» 

(рус. нар. обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору 

музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. 

Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цветами», С. 

Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. 

Майкапар «Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» 

(рус. нар. песня в обр. Н. Римского -Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. 

Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова 

«Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие 

по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 

Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными 

палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин 

«Полька»108, А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан»109, 

«Парная пляска» (Карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. 

мелодия в обр. Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский 

«Танец петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника М. Чистяковой 

«Психогимнастика». 

Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка», 

«Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), «Как на 

тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», «На горе-то 

калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и 

другие по выбору музыкального руководителя. 

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик»110, В. Мороз «Лиса и 

зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята»111, «Всем, 

Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), 

музыкально-ритмические композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и 

другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. 

нар. мелодии «На зеленом лугу»,  «Я на горку шла», «Во поле берѐза стояла», И. Беркович 

«К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», П. Чайковский «Танец маленьких 

лебедей», В. Моцарт «Турецкий марш», «Во саду ли, в огороде» (рус. нар. песня) и другие 

по выбору музыкального руководителя. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли 
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учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым 

годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с горящей 

свечой», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», «Кап-кан», «Двенадцать палочек», 

«Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», 

«Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», 

«Охотники и лисицы». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где 

живет?», Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые ягоды», 

домино «Птицы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые сказки», 

«Путешествие Колобка» и другие. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В кафе», 

«В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», 

«Перекресток», «На стройке», «Моряки» и другие. 

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: 

игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка- выручалочка», «Эстафета по кругу» 
Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы» 
Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 
Лазанье: «Ловля обезьян», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка», «Перелѐт птиц».  
Словесные игры: «Маланья», «Кого нет», «Чепуха» и др. 
Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», 
«Пушинка». 

 

3.4.Взаимодействие педагогических работников с детьми 

1. Формы, способы, методы и средства реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

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

компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

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

то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

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

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

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

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
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унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

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

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

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

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

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

3.5.Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта 

с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения 

у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-

логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР заключаются в следующем: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 
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(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

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

человека. 

 Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

 Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям),  активизация их участия в жизни детского сада; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

 Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

 - аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка с ТНР 

и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

 - коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

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

 - информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 

социальных сетях). 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты  привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К 

тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска 

необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 
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Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной 

группы учтены особенности развития детей данного возраста. Для детей старшей 

логопедической группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые 

будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. 

Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна 

стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных 

приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) 

включает в себя: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

3.6.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. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

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

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

 Программа коррекционной работы предусматривает: 

а)проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

б)достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

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

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

 Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

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

социально-коммуникативное развитие; 
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- 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 ребѐнка с ТНР; 

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

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

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 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. 

 Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

реализуется в образовательной организации в группах компенсирующей направленности, 

планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

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

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

Календарно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности (Приложение 1) 
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3.6.1.Специальные условия для получения образования детьми  

с тяжелыми нарушениями речи. 

 Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных 

дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х 

раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и 

реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

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

дошкольном возрасте. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

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

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 
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сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОУ 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. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Взаимодействие участников образовательного процесса.  
Интегрированные коррекционно-развивающие занятия 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей 

в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя рекомендации по 

развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, 

связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом.  
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Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

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

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями 

в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных 

игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

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

дети испытывают наибольшие затруднения и, прежде всего,  индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

3.6.2.Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

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

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 

представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

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

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

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

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

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

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

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

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 

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

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 
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Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

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

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

в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

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

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

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

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

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

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

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

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

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

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

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, 

нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

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

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного 
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звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

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

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования 

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

обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 

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

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

3.6.3.Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  

речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

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

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

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и 

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени 

ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых 

нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных 

представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с 

различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители (законные 

представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на 

становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) 

основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития 

ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

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

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим 

работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие 

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 

приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 
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Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на 

этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, 

тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

 Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

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

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные 

с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-
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пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью). 

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

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

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

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука 

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

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

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

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

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

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

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

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

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

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

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

 Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

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

музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

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

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

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

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

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

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

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 
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2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 

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

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

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

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

моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также 

памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 

планируется: 

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

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

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

уровне; 

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

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

 Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

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

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

слоги, слова). 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
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соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

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

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

3.7.Программа воспитания  

3.7.1.Пояснительная записка 

Программа воспитания муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска детского сада №32 «Брусничка» (далее – Рабочая 

программа, Программа, Программа воспитания), разработана на основе Федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования (утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1022), 

Федерального закона от 29.12.2010 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 

годах, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке.  

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные 

ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к 

поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого 

культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  
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Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания.  

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учѐтом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребѐнок с 

ОВЗ, в программе воспитания отражено взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО 

с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в 

том числе системой дополнительного образования детей. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Воспитание детей МАДОУ г.Нижневартовска ДС №32 «Брусничка» подробно описана в 

Рабочей программе воспитания МАДОУ. 

3.7.2.Целевой раздел  

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников с ОВЗ с учѐтом 

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 ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребѐнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребѐнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности – Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребѐнка 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. 
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Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и еѐ уклада, народных и семейных традиций. 

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 

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

Ценности – жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми. 

Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребѐнок 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 ребѐнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребѐнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком 

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 ребѐнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребѐнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 
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содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребѐнка. 

Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

Ценности – жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

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 воспитание. 

Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду. Ценность – труд лежит в основе трудового 

направления воспитания. 

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. 

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребѐнка 

ценностного отношения к красоте. Ценности – культура, красота, лежат в основе 

эстетического направления воспитания. 

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 ребѐнка. Искусство делает ребѐнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребѐнка с ОВЗ. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров 

как обобщенные "портреты" ребѐнка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей с ОВЗ. 

Целевые ориентиры воспитания детей с ОВЗ раннего возраста (к трем годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 
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Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 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 с ОВЗ на этапе завершения освоения 

программы. Портрет ребѐнка с ОВЗ дошкольного возраста  (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 
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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 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 
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3.7.3.Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации. 

При организации воспитательной деятельности в дошкольной организации 

учитываются региональные особенности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

 ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; 

 в округе проживают малочисленные народы севера, воспитанников знакомят с условиями 

жизни, промыслами народов ханты-манси; 

 округ относится к гипокомфортным территориям с агрессивными погодными условиями. 

Основные традиции воспитательного процесса в МАДОУ:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Это такие 

мероприятия, как День знаний, Проводы зимы, Масленица, День защиты детей. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности.  

2. Литературные произведения, а также произведения народного творчества традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. Для реализации данного направления в ДОО организована библиотека, в 

которой воспитанники могут взять книги не только для чтения в группе, но и для чтения 

дома. 

3. Воспитатели и специалисты ДОО ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые 

сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

5. В ДОО создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. 

Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, 

показателем качества воспитательной работы.  

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованные в 

каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как 

ценность, обладающая исторической и художественной значимостью.  

  Воспитательный процесс в ДОО выстраивается с учетом концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя:  

 национальный воспитательный идеал – высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение 

и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций;  

 базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях:  



52 
 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству;  

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство;  

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода;  

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлѐнность и настойчивость;  

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;  

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие;  

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество;  

 духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом;  

 духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества. 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 
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 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания 

выступают следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, содержание образовательной программы дошкольного образования должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. В свою очередь содержание данных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами образовательной программы дошкольного образования и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка). Так, 

согласно Стандарту для детей с ОВЗ дошкольного возраста (3-8 лет) – это ряд видов 

деятельности, таких как:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
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 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Виды детской деятельности 

Дети с ОВЗ раннего возраста 

(1-3 года) 

Дети с ОВЗ дошкольного возраста 

(от 3 лет до прекращения образовательных 

отношений) 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры) 

Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

Восприятие смысла сказок, стихов, 

Рассматривание картинок  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице) 

Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 

Развитие ребенка с ОВЗ в образовательном процессе ДОО осуществляется целостно в 

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

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности в ДОО является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 
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в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей с 

ОВЗ применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам с ОВЗ реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Образовательная    

деятельность   основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка с ОВЗ дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 
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деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает 

в себя: 

 наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
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 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает в себя: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Формы культурных практик 

День недели Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

Понедельник Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

иллюстраций Работа в 

книжном уголке  

Свободные игры по 

выбору детей Работа в 

центре изобразительной 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры  

Работа в центре 

изобразительной 

деятельности 

Свободные игры на 

развитие сенсорных 

эталонов по выбору 

детей; Работа в уголке 

природы  

Дидактические игры на 

развитие речи и мелкой 

моторики Работа в 

уголке природы 

Слушание музыки, 

детских песен Работа в 

уголке природы 

Вторник Наблюдение на прогулке 

выполнение мини - 

исследовательских 

заданий  

Работа в книжном 

уголке.  

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры  

Работа в книжном 

уголке 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивная 

деятельность  

Слушание музыки, 

детских песен 

Изготовление 

приглашений 

Среда Продуктивная 

деятельность. 

Развивающие игры  

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Показ кукольного 

театра детей для детей 

младших групп 

Экспериментальная 
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деятельность 

Вечер развлечений 

совместно с родителями  

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам, 

сочинение рассказов; 

Работа в центре 

экспериментирования 

 

Музыкально-игровое 

творчество; 

инсценировка детских 

песен; Подвижные игры 

Четверг Слушание музыки, 

детских песен Игры с 

правилами Рисование по 

замыслу  

Продуктивная 

деятельность; Игры на 

развитие эмоциональной 

сферы 

Сочинение сказок 

рассказов сюжетно-

ролевая игра 

Слушание музыки, 

детских песен Игровая 

деятельность в центрах 

активности Подвижные 

игры на прогулке  

Вечер развлечений 

совместно с семьей 

Музыкально-игровое 

творчество; 

инсценировка детских 

песен; 

Игровая деятельность в 

центрах активности 

Моделирование 

ситуаций 

Пятница  Работа в книжном 

уголке, Совместная 

трудовая деятельность  

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивная 

деятельность 

Развивающие и 

дидактические игры 

Конструктивная 

деятельность 

Игры на развитие 

эмоциональной сферы 

Работа в центре 

экспериментирования  

Совместная трудовая 

деятельность 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

Совместная трудовая 

деятельность Лепка, 

рисование по замыслу 

Воспитывающая среда образовательной организации 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения 

задач воспитания и становления личности ребенка. 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная развивающая среда (далее - 

РППС) становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть создание единого 

пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, 

дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального 

залов, изостудии и театрального зала, игровой комнаты. 

Центры детской активности, обеспечивают все виды детской деятельности и в которых 

организуется образовательная деятельность. В группах раннего возраста для детей с ОВЗ 

созданы 6 центров детской активности:  

1. Центр двигательной активности для развития основных движений детей.  

2. Центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры с 

составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, 

цвета, размера.  

3. Центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных игр 

со сверстниками под руководством взрослого.  

4. Центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков 
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продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных 

средств.  

5. Центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, 

рассматривания картинок.  

6. Центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков самообслуживания и 

становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 41 пр.).  

В группах для детей с ОВЗ дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается 

следующий комплекс из 12 центров детской активности:  

1. Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», 

«Речевое развитие».  

2. Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития 

у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

3. Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы-заместители в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»).  

4. Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и 

детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие».  

5. Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных 42 математических навыков и логических операций в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие».  

6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»).  

7. Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

8. Книжный уголок, содержащий художественную и документальную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование 

общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и 

интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательных областей.  

9. Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие».  

10. Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников.  
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11. Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности воспитателя 

и/или специалиста с детьми с ОВЗ, направленный на коррекцию имеющихся у них 

нарушений.  

12. Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-пространственной среды и степень ее влияния на детей с 

ОВЗ, это: 

-Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

-Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

-Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства 

или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

-Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня. 

-Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание 

посещать детский сад. 

Общности образовательной организации. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей с ОВЗ к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников с ОВЗ, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача - 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 
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Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку с ОВЗ 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 с ОВЗ. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей с ОВЗ стремление и умение помогать как старшим, 

так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

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

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

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

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
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 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Задачи воспитания в образовательных областях. 

Социально-коммуникативное развитие 

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 ребѐнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребѐнком 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. 

Познавательное развитие 

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. 

Речевое развитие 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 

языке). 
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Художественно-эстетическое развитие 

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 

ребѐнка; 

 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 ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

Физическое развитие 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

 формирование у ребѐнка 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). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

С целью реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения дошкольного учреждения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада дошкольного учреждения, в котором строится 

воспитательная работа. 

Направление  Цель использования Формы проведения общения 

Информационно-

аналитическое 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Социологические срезы, опросы 

Анкетирование  

«Почтовый ящик» 

Индивидуальные блокноты 
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Познавательные Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

возрастными и психоло-

гическими особенностями 

детей дошкольного возраста; 

формирование практических 

навыков воспитания детей 

  

Семинары-практикумы 

Лекция  

Дискуссия (круглый стол, симпозиум, 

дебаты) 

Тренинги 

Родительский клуб 

Проведение собраний, консультаций  

Мини-собрания 

Педагогический брифинг 

Педагогическая гостиная 

Устные педагогические журналы 

Игры с педагогическим содержанием 

Вечера вопросов и ответов 

Родительский университет 

Педагогическая библиотека для 

родителей 

Исследовательско-проектные, ролевые, 

имитационные и деловые игры. 

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники 

Выставки работ родителей и детей 

Кружки и секции 

Семейная гостиная 

Клубы отцов, бабушек, дедушек, 

семинары, практикумы 

Наглядно-ин-

формационные: 

информационно-

ознакомительные; 

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии 

детей 

Информационные проспекты для 

родителей 

Альманахи 

Журналы и газеты, издаваемые ДОУ для 

родителей 

Дни (недели) открытых дверей 

Открытые просмотры занятий и других 

видов деятельности детей 

Выпуск стенгазет 

Организация мини-библиотек 

Работа с родителями (законными представителями) подробно описана в Рабочей 

программе воспитания. 
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События образовательной организации 

Воспитательно-значимые проекты и программы, реализуемые в ДОО. 

№ 

п/п 

Программа, 

проект 
Уровень 

Направления 

воспитания 
Краткая аннотация 

1.  Программа 

духовно-

нравственного 

воспитания 

«Социокультурн

ые истоки» 

федеральный Социальное Направлена на формирование 

духовно-нравственной основы 

личности, а также приобщения детей и 

их родителей к базовым (автор: И.А. 

Кузьмин, А. В. Камкин) духовным, 

нравственным и социокультурным 

ценностям России. 

2.  Технология 

экологического 

образования 

(знакомство с 

природой 

ХМАО-Югры) 

(автор Гончарова 

Е.В.) 

региональны

й 

Патриотическое 

Познавательное 

Направлена на формирование 

экологических представлений у детей 

на основе ознакомления с природой 

родного края. 

3.  Программа 

«Путешествие с 

Югоркой» 

Уровень ДОУ Патриотическое 

Познавательное 

Направлена на ознакомление с родным 

краем с учетом регионального 

компонента, формирование первичных 

представлений у детей о родном крае, 

коренных жителях нашего края. 

4.  Социально-

образовательный 

проект «Эколята-

дошколята» 

Уровень ДОУ Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Направлен на формирования 

экологической культуры ребѐнка, 

воспитание любви к природе, еѐ 

животному и растительному миру. 

5.  Проект «Моя 

семья, мое 

богатство» 

Уровень ДОУ Патриотическое 

Социальное 

Направлен на формирование 

нравственных основ личности 

ребенка, культуры общения и 

взаимоотношений, воспитание любви 

к семье и близким людям. 

6.  Программа «Мы 

такие разные, но 

мы вместе» 

Уровень ДОУ Патриотическое 

Социальное 

Направлена на формирование 

толерантного отношения к 

окружающему миру у детей старшего 

дошкольного возраста, толерантного 

поведения, культуры межличностного 

отношения. 

7.  Проект «Мы 

гордимся, мы 

помним» 

Уровень ДОУ Патриотическое Направлен на воспитание гражданско-

патриотических чувств у детей 

дошкольников, чувство гордости за 

подвиги людей сражавшихся за 

Родину. 

8.  Программа по 

финансовой 

грамотности 

Уровень ДОУ Познавательное 

Социальное 

Программа направлена на 

организацию познавательной 

деятельности для вхождения старших 

дошкольников в социально-
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экономическую жизнь, формированию 

у них основ финансовой грамотности 

9.  Программа по 

обучению 

первоначальным 

умениям игре в 

шахматы 

Уровень ДОУ Познавательное Программа направлена на 

формирование устойчивого интереса 

детей к игре в шахматы; освоение 

основных шахматных понятий 

10.  Проект «Мир 

профессий» 

Уровень ДОУ Трудовое 

Познавательное 

Направлен формирование у 

дошкольников первоначальных знаний 

о профессиях и положительного 

отношения к труду и 

профессиональному миру. 

11.  Программа 

«Безопасность» 

(авторы Н.Н. 

Авдеева 

О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина) 

федеральный Физическое и 

оздоровительное 

Направлена на формирование основ 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста 

и составляет единое образовательное 

направление по сохранению и 

укреплению психического и 

физического здоровья детей 

дошкольного возраста. 

12.  Программа 

«Азбука 

здоровья» 

Уровень ДОУ Физическое и 

оздоровительное 

Направлена на формирование у 

старших дошкольников и родителей 

ценностей здорового образа жизни на 

основе валеологических знаний. 

13.  Проект 

«Здоровье в 

наших руках» 

Уровень ДОУ Физическое и 

оздоровительное 

Направлен на формирование 

осознанного отношения к своему 

здоровью, укреплению физического и 

психического здоровья 

14.  Программа 

«Зеленый 

огонек» 

Уровень ДОУ Физическое и 

оздоровительное 

Направлена на создание условий для 

формирования у дошкольников 

устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах города. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка с ОВЗ по освоению АОП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребѐнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО можно отнести: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки; 
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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 виртуальный музей, в библиотеку, в пожарную часть №5); 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

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

контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся с ОВЗ, других 

участников образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

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

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические особенности 

социокультурных условий – быт и культуру ханты; 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

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

общения с семьей; 

компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребѐнку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

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. 

Социальное партнерство 

Одной из важнейших задач образовательной политики государства на современном 

этапе выступает организация всестороннего партнерства. Для выполнения задач, 

поставленных перед дошкольной организацией по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта, необходимо существенно увеличить его 

ресурсное обеспечение. Для этого дошкольная организация в соответствии с действующим 

законодательством использует сетевую форму реализации образовательной программы 

дошкольного образования и рабочей программы воспитания, обеспечивающую возможность 

их освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций. 

С целью обеспечения качества образовательной и воспитательной деятельности наше 

образовательное учреждение осуществляет социальное партнерство с учреждениями: 
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Учреждение / Цель Совместные мероприятия 

Театр кукол «Чунга-чанга», 

«Радость», «Ладушки» 

Цель: Приобщать детей к 

театральной культуре, учить 

полученные знания переносить 

в социум 

1. Организация спектаклей в МАДОУ. 

2. Показ спектаклей по заказу детского сада (по ПДД, ПБ, 

ОБЖ и др.). 

3. Распространение билетов для посещения театров 

родителей с детьми. 

4. Проведение развлечений, праздников, досугов. 

Городская детская библиотека 

№14  

Цель: Адаптировать детей в 

социуме, развить у детей 

интереса к художественной 

литературе  

1. Организация в ДОУ тематических выставок для детей, 

педагогов, родителей.  

2. Организация просветительской работы среди родителей.  

3. Организация совместных тематических мероприятий.  

4. Экскурсии воспитанников в библиотеку.  

Центры детского и юношеского 

технического творчества 

«Патриот» 

МБУДО «ЦДиЮТТ «Патриот»  

Сотрудничество с 2014 г.  

1. Участие в проведении совместных акций, 

мероприятий гражданско-патриотической 

направленности. 

2. Экскурсии воспитанников в МБУДО «ЦДиЮТТ 

«Патриот». 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется на основании договора между указанными организациями. 

3.7.4.Организационный раздел Программы воспитания 

Кадровое обеспечение 

В соответствии с требованиями к кадровому обеспечению ФГОС ДО деятельность 

руководящих работников, педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, 

работников, осуществляющих финансовую деятельность, охрану жизни и здоровья детей 

необходимо рассматривать в полной мере как деятельность по обеспечению и реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. Номенклатура должностей 

руководящих, педагогических и учебно-вспомогательных работников утверждена 

постановлением Правительства от 8 августа 2013 №678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательною 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», а также приказом 

Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Профессиональный стандарт «Педагога-дефектолога» утверждѐн 13.03.2023 года приказ 

Минтруда № 136н. В соответствии с пунктом 4 части 2 и частью 3 статьи 28 Закона 

установление штатного расписания является компетенцией Организации. В то же время 

Организация исходит в первую очередь из задачи обеспечения требований ФГОС ДО.  

Для сопровождения реализации воспитательного процесса на протяжении всего 

времени реализации в каждой группе дошкольного учреждения находится не менее двух 

работников, в том числе одного воспитателя (или другого педагогического работника) и 

помощника воспитателя. Таким образом, дети с ОВЗ в любой момент находятся с одним или 

несколькими работниками ДОУ, принимающими участие в реализации Программ (с 

педагогическим и/или учебно-вспомогательным работником).  

В МАДОУ для эффективного развития детей  с ОВЗ в течение дня помимо 

воспитателя работают и другие педагогические работники (инструкторы по физической 
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культуре, музыкальные руководители, педагог-психолог, учитель-логопед), а также 

осуществляется методическая поддержка реализации Программы. Для этого дошкольное 

учреждение самостоятельно устанавливает штатное расписание в пределах выделяемого 

финансирования.  

Уровень квалификаций педагогических и иных работников для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. Педагогические работники обладают основными компетенциями (в соответствии 

с п.3.2.5. ФГОС дошкольного образования) в организации мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие; в организации различных 

видов деятельности и общения воспитанников; в организации образовательной деятельности 

по реализации основной образовательной программы дошкольного образования; 

осуществлении взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

и работниками дошкольного учреждения; методическом обеспечении воспитательно-

образовательного процесса, владении информационно-коммуникационными технологиями и 

умением применять их в воспитательно-образовательном процессе. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников дошкольного 

учреждения обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации, не реже чем каждые три года в организация, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности по соответствующим дополнительным 

профессиональным образовательным программам. Педагоги Организации повышают 

квалификацию через различные формы повышения квалификации. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в МАДОУ включает: 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (с изменениями и дополнениями); 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 16.07.2021 №АЗ-288/06 «О 

направлении примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 (с 

изменениями от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Рекомендации  по формированию инфраструктуры дошкольных 

образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов 

с целью реализации образовательной программы дошкольного образования 

(разработаны Институтом возрастной физиологии  Российской академии 

образования во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в 

сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года и рекомендованы 

Министерством Просвещения РФ); 

 Практическое руководство Института изучения детства, семьи и воспитания 

(https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-vospitaniya/programmy-

vospitaniya-doo/). 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/


70 
 

Практическое руководство «Воспитателю о воспитании» предлагает педагогу 

профессиональный инструмент реализации программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях:  

 9 тетрадей для воспитателей – по количеству месяцев учебного года; 

 3 формы взаимодействия – «Педагог–Дети», «Педагог–Родители», «Родители–

Ребѐнок»; 

 6 содержательных форматов организации воспитательной работы в условиях 

взаимодействия образовательной организации и семьи – «Смотрим вместе», «Читаем 

вместе», «Рассуждаем вместе», «Играем вместе», «Мастерим вместе», «Трудимся 

вместе». 

 4 модуля «Советы для родителей». 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

Проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития ребенка с ОВЗ обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе обучающихся и педагогических работников.В основе процесса воспитания детей 

в ДОО лежат традиционные ценности российского общества.  

В дошкольной организации  создаются условия воспитания для обучающихся с ОВЗ, 

имеющих особые образовательные потребности. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребѐнка с 

ОВЗ независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

ППС строится как максимально доступная для обучающихся с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда Организации обеспечивает возможность включения каждого ребенка 

в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

Формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми с ОВЗ, родителями (законными 

представителями), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

Педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в 

малых группах обучающихся с ОВЗ, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребѐнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств еѐ реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребѐнка с особыми 

образовательными потребностями, с учѐтом необходимости развития личности ребѐнка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 
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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 учѐтом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребѐнка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны 

быть понятны ребѐнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребѐнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

IV.Организационный раздел Программы 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и 

других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы образования 

обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных 

организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным 

компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных организаций 

(включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

4.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

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

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

4.2.Организация предметно-пространственной развивающей среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС), 

созданная в Организации, обеспечивает реализацию АОП ДО. Организация самостоятельно 

проектирует ППРОС с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

 В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

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

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, 

а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

 ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

построена на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

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

предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС: 

- содержательно-насыщена и динамична - включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируема - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональна - обеспечивает возможность разнообразного использования 

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

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступна - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

Все игровые материалы подбраны с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулируют познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ОВЗ, создают необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 

безопасна - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. При проектировании ППРОС учитывается целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

- эстетична - все элементы ППРОС привлекательны, способствуют формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства. 

 Для реализации АОП ДО в Организации имеется: 

- музыкальный зал  

- спортивный зал  

- кабинет логопеда  

- сенсорная комната 

- кабинет психолога  

- интеллектуальная лаборатории (зона экспериментирования)  

- картинная галерея  

- музей «Я живу в России». 

В Организации созданы благополучные условия, обеспечивающие комплексную 

безопасность участников образовательного процесса. Имеются все виды благоустройства, 

здание оснащено системами пожарного оповещения, пожарной сигнализации, первичными 

средствами пожаротушения, кнопками экстренного вызова оперативных служб, а также 

средствами связи и коммуникации.  

 В групповом помещении и кабинете логопеда правильно организованная предметно-

пространственная развивающая среда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

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

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство  

организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Предметно-пространственная развивающая среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 
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удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже 

учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 

рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 

возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в старшем дошкольном возрасте особое значение. Педагог должен создавать 

такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры 

в учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 

правилами должны помогать формированию личностной и нравственной саморегуляции. 

Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, 

«проблемных ситуаций». 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете 

логопеда  представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в 

оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука, 

кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и 

чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры. Делая акцент на 

развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами 

для составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных 

картинок, сюжетных картин. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

соответстует изучаемой и только что пройденной лексической теме, а это значит, что 

каждую неделю содержание развивающих центров частично обновляется. 

Предметно-пространственная развивающая среда логопедического кабинета. 

  

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Рекомендованное 

количество 
Фактическое 

кол-во 
Ед. изм. Кол-во 

1.  Интерактивная панель шт. 1 3 

2.  Картотека на имеющиеся пособия шт. 1 1 

3.  Компьютер педагога с 

периферией/Ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, программное 

обеспечение) 

 

шт. 

 

1 

1 

4.  Документ-камера шт.  1 

5.  Комплект колонок шт.  1 

6.  Многофункциональное устройство/принтер шт. 1 2 

7.  Полотенце шт. 1 1 

8.  Стол педагога шт. 1 1 

9.  Стул взрослый шт. 2 2 

10.  Шкаф для одежды шт. 1 1 

11.  Специализированная мебель и системы 

хранения 

   

12.  Доска магнитно-маркерная шт. 1 2 

13.  Настенное зеркало (не менее 1,5 -
шт. 1 

1 
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№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Рекомендованное 

количество 
Фактическое 

кол-во 
Ед. изм. Кол-во 

 0,5м), с 

дополнительным освещением 

14.  Система хранения расходного материала шт. 1 1 

15.  Стеллажи для хранения пособий шт. 2 6 

16.  Стол модульный, регулируемый по высоте шт. 4 9 

17.  Стул, регулируемый по высоте шт. 8 14 

18.  Оснащение кабинета и оборудование    

19.  Азбука в картинках шт. 1 10 

20.  Бактерицидный облучатель шт. 1 1 

21.  Зеркало для индивидуальной работы (9х12) шт. 8 12 

22.  Комплект детских книг для разных 

возрастов 

шт. 1 1 

23.  Комплект карточек - картинки с 
изображением эмоций 

шт. 1 1 

24.  Комплект карточек для проведения 

артикулярной гимнастики 
шт. 1 

1 

25.  Комплект карточек на исключение 4-го 
лишнего предмета; шт. 1 

1 

26.  Комплект кубиков со словами, слогами  

шт. 

 

1 

1 

27.  Комплект мелких игрушек шт. 1 1 

28.  Комплект методических материалов для 

работы логопеда в детском саду 
шт. 1 

1 

29.  Комплект настольных наборов для 

развития мелкой моторики 

шт. 1 1 

30.  Набор для   завинчивания   элементов   

разных   форм, размеров и цветов 
шт. 1 

1 

31.  Набор кубиков шт. 2 2 

32.  Набор логопедических зондов шт. 1 1 

33.  Набор муляжей овощей и фруктов шт. 1 1 

34.  Набор пазлов – комплект шт. 1 1 

35.  Набор пальчиковых кукол по сказкам – 
комплект 

шт. 1 1 

36.  Набор парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) комплект 

шт. 1 1 

37.  Набор пирамидок разной степени сложности шт. 2 3 

38.  Набор предметных картинок для деления 

слов на слоги 

шт. 1 1 

39.  Набор предметов для группировки их по 

цвету, форме, общей принадлежности к 

одной из групп 

шт. 1 
1 

40.  Набор таблиц и карточек с предметными 

и условно-схематическими изображениями 

для классификации по 2–3 признакам 

одновременно – комплект 

 

шт. 

 

1 

1 

41.  Настольные игры – комплект шт. 1 1 

42.  Перчаточные куклы – комплект шт. 1 1 

43.  Песочные часы шт. 2 6 

44.  Разрезные сюжетные картинки (2-4 частей) шт. 1 1 

45.  Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей) шт. 1  



76 
 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Рекомендованное 

количество 
Фактическое 

кол-во 
Ед. изм. Кол-во 

46.  Разрезные сюжетные картинки (8– 16 
частей),разделенные прямыми и изогнутыми 
линиями комплект 

шт. 2 
2 

47.  Серии картинок (до 6–9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации) -комплект 

 

шт. 

 

1 

1 

48.  Серии картинок: времена года

 (пейзажи, жизнь  животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

-комплект 

 

шт. 

 

1 

1 

49.  Схемы для анализа предложений, комплект шт. 1 1 

50.  Фигурки домашних животных с 

реалистичными изображением и 

пропорциями – комплект 

шт. 1 
1 

51.  Шнуровка различного уровня сложности – 
комплект 

шт. 1 15 

52.  Шпатели металлические шт. 8 2 

 

Организация предметно- пространственной развивающей среды в групповых 

помещениях осуществляется с учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, 

игрового и другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта, позволяет детям свободно перемещаться.  

В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной активной и 

целенаправленной деятельности детей. Для обеспечения психологического комфорта в 

группах оборудованы уголки уединения. Для приобщения детей к ценностям здорового 

образа жизни созданы «уголки здоровья», оснащенные наглядно-демонстрационным 

материалом, книгами, дидактическими играми, материалами по ОБЖ. 

 ППРОС в Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ОВЗ, а также для комфортной работы педагогических работников. 

Материально-технические условия реализации АОП для обучающихся с ТНР 

обеспечивают возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Материально-техническое обеспечение дошкольной образовательной организации 

соответствует: 

 требованиям, определяемым в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

 требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

  оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

  требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

4.3.Создание кадровых, финансовых, материально-технических условий  

для реализации АОП ДО 

 Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 
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должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах «Педагог- дефектолог», 

утверждѐнном 13 марта 2023 года № 136н,  "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575). 

 В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ТНР; (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

Укомплектованность квалифицированными кадрами (согласно штатного расписания) 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 32 «Брусничка», реализующего образовательную 

программу дошкольного образования составляет100%. 

Обеспечение высококвалифицированными кадрами является важнейшим условием 

реализации Программы. 

 1 - заведующий; 

 1 - заместитель заведующего по воспитательной и методической работе; 

 2 - музыкальных руководителя; 

 1 – инструктор по  физической культуре; 

 1 - педагог-психолог; 

 1 - учитель-логопед; 

 2 – воспитателя со специальной подготовкой. 

 

Образование педагогов 

 

№

 

п/

п 

Должность 

(по штатному расписанию) 

Всего 

работников 

Распределение персонала по 

уровню образования 

Высшее  

профес

сиональ

ное 

Из них 

педаго

ги-

ческое 

Средн

ее  

профе

ссии-

ональ

ное 

Из них 

педаго

ги-

ческое 

1 Воспитатель  2 2 2 - - 

2 Музыкальный руководитель 2 1 1 1 1 

3 Учитель-логопед 1 1 1 - - 

4 Инструктор по физ. культуре  1 1 1 - - 

5 Педагог-психолог 1 1 1 - - 

6 Заместитель заведующей по ВМР 1 1 1   
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Календарный план воспитательной работы. 

На основе Программы воспитания в Организации составлен Календарный план 

воспитательной работы, который определяет перечень событий для проведения 

воспитательных мероприятий с детьми. Все мероприятия запланированы с учетом 

особенностей Федеральной программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам:  

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.);  

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

– организация события, в котором воплощается смысл ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности.  

В течение учебного года в образовательной организации планируются мероприятия в 

соответствии с календарными праздниками российского и международного значения. В 

соответствии с этим в работе используется перспективное планирование «Календарь 

праздников». 

Календарь праздников 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны; 

3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Новоселье групп; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей;  

1 октября: Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

1-2 неделя октября: Осенины, осенняя ярмарка 

Третье воскресенье октября: День отца в России; 

28 октября: Международный день анимации (мультфильмов) 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

21 ноября: Всемирный день приветствий; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата;  

3 декабря: Международный день инвалидов (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 
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31 декабря: Новый год. 

Январь: 

11 января: Всемирный день  «спасибо» 

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

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

Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

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

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

13 февраля: День доброты 

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

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

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

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

22 марта: Всемирный день Земли и водных ресурсов 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

2 апреля: Международный день детской книги 

7 апреля: Всемирный день здоровья 

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; 

9 июня: Международный день друзей 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
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Приложение 1 

Календарно – тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности  

по преодолению общего недоразвития речи у детей от 5 до 6 лет 

 

 

Неделя 

 

Формирование фонетико-фонематической стороны речи 

 

Формирование лексического строя речи  

 

 Формирование 

звукопроизношения.   

Развитие фонематического 

слуха, звукового анализа и 

синтеза. 

Развитие моторной сферы 

(артикуляционной, мелкой  и 

общей моторики) 

Развитие просодической 

стороны речи) 

 

  

1-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическое обследование 

«До свидание, лето!». 

Воспитатель: 

 Социальный мир: Отпуск, спортивные летние игры, 

спортинвентарь, игрушки. 

Транспорт – путешествия: разные страны- природная 

среда. ПДД. 

 

Воспитатель:  Социальный мир: Начало, середина , 

конец—временных представлений и предметов. 

Природный мир:  Части и целое.  Уточнение 

представлений о смене времен года. Сезоны, месяцы, 

недели, дни. Сутки. 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие слухового 

восприятия. Различие 

неречевых звуков по высоте, 

силе, тембру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различение близких по 

звуковому составу слов (ком-

дом, банан - бант, дом - дым, 

бананы-панамы) 

Упражнения на общую моторику 

(стих-е «Открывай скорее книжку)». 

Подготовитель- 

ные  артикуля-ционные   упражнения: 

Иголочка, Лопаточка, Заборчик, 

Колечко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовитель- 

ные артикуляционные упражнения, 

чередование: 

Иголочка - Лопаточка - Колечко. 

Упражнения для щѐк: Толстый и 

тонкий, Надуй шарик. 

Самомассаж  пальцев с речевым 

сопровождением 

Упражнения,  игры на 

развитие силы выдоха – 

Поддувание (ваты, 

полоски бумаги) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызывание длительного 

выдоха «Осенние 

листья». 

 

Осень. 
Логопед:  Осень золотая. Расширение словаря 

прилагательных путѐм  подбора эпитетов к 

существительным.  Уточнение значений глаголов.  

Совершенствование понимания инструкций. 

 

 

 

Воспитатель:  
 Социальный мир:  Труд людей в городе и деревне. 

Продукты питания из пшеницы. 

 

Природный мир:   

Наш дом -  природа. 

 

 

 

 

 

Логопед:  

Одежда и обувь людей, уточнение различительных 

особенностей одежды и обуви (по назначению, 

материалу, из которого они изготовлены) 

 

 

 

 

Воспитатель: 

Социальный мир: Одежда и обувь людей (осенняя; 

женская, мужская, детская; верхняя, нижняя);  подбор 

однородных прилагательных к существительным.  

Части одежды и обуви.  Производство, профессии. 

Природный мир: Признаки, приметы, изменения в 

природе, погоде. 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Знакомство со звуками речи,  

способами их образования.  

Развитие речевого внимания.  

Слова длинные - короткие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласные звуки, способ 

образования, характеристика. 

Выделение в потоке звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласные звуки, их характерис- 

ка.  Выделение в потоке звуков.  

«Хлопушки». 

Выделение первого ударного 

гласного в словах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласные звуки. Выделение в 

потоке звуков.  «Попугайчики».  

Выделение первого, последнего 

Самомассаж  с речевым 

сопровождением. 

Упражнения на общую и мелкую 

моторику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массаж пальцев зубными 

щетками с речевым сопровожде- 

нием. 

Артикуляци- 

онные упражнения Чашечка, 

Качели. 

 

 

 

 

 

Игры для подготовки 

артикуляционного аппарата для  

произнесения гласных звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры для подготовки 

артикуляционного аппарата для 

произнесения гласных звуков. 

Упражняться в 

выполнении вдоха носом – 

выдоха ртом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение на развитие 

речевого дыхания: вдох- 

выдох с гласными звуками 

(непрерывно/ отрывисто) 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение на развитие 

речевого дыхания:  

Краткий глубокий вдох—

медленный выдох. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение на развитие 

речевого дыхания: 

Медленный глубокий вдох 

Мир растений 

 (огород, сад, лес).  

Логопед:   

Осень. Огород. Овощи.  

Уточнение предметного словаря. 

Воспитатель.  

Предметный словарь, внешний вид овощей. 

Социальный мир: Ознакомление с трудом взрослых во 

время уборки урожая. 

Природный мир:  Осенние изменения в животном и 

растительном мире. 

 

Логопед:  Овощи. Уточнение значений глаголов, 

предлогов. 

 

Воспитатель.  

Что где растѐт, как собирается, как используется. 

Уточнение значений глаголов, предлогов. 

Социальный мир: Приготовление салатов. 

Природный мир:   Как  растет  растение 

 

 

 

Логопед: Сад. Фрукты. Принципиальное отличие 

фруктов от овощей.  Что из чего и как можно 

приготовить. Уточнение и активизация глагольного 

словаря. 

Воспитатель: Сад, фрукты, предметный словарь, 

наименования. 

Социальный мир: Ознакомление с трудом взрослых во 

время уборки урожая. 

Природный мир:   Экскурсия в осенний парк 

 

 

 

 

Логопед:    Лес,  растительность леса.  Грибы. 

Уточнение предметного словаря. 

Воспитатель.  Лес,  растительность леса: трава, 
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ударного гласного в слове.  

Гласный звук в односложном 

слове 

 

 

 

 

Звук  А. выделение в потоке 

гласных звуков, в 

словосочетаниях «Хлопушки», 

«Попугайчики».   Выделение 

слов со звуком  А, определение 

места звука в слове. 

 «Вкусное варенье»,  

«Чашечка». 

Массаж – разминание пальцев 

рук. 

 

 

 

Позѐвывание.  

и краткий резкий выдох/ 

выдох узкой струѐй. 

 

 

 

 

 

Голосовое упражнение  

«Укачивание ребенка». 

«Боль» - тихо-громко со 

звуком  А 

кусты, деревья, ягоды, цветы. 

Социальный мир:  Безопасность в лесу.  Правила 

противопожарной безопасности. 

Природный мир: Беседа о лесе. Поздняя осень. 

Признаки поздней осени.   

Уточнение и активизация словаря прилагательных и  

  

Мир животных.   

Логопед: 

Дикие животные леса, их детеныши. Образ жизни, 

питания повадки, внешний вид. Сравнение «белка – 

ѐж». 

Уточнение  значений глаголов. 

Воспитатель.   

Социальный мир:  Знакомство с трудом взрослых по 

уходу за домашними животными (фермер, телятница, 

ветеринар. 

Природный мир: 

Дикие животные   леса их детѐныши. Уточнение и 

активизация  предметного словаря (части тела). 

Животные: волк и собака. 
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10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Звук  У. Выделение в потоке 

гласных звуков, в 

звукосочетаниях «Хлопушки», 

«Попугайчики».  Выделение 

слов со звуком У, определение 

места звука в слове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки  А, У. воспроизведение 

звуковых рядов  ау-уа, ауа…. 

Звуковой анализ 

звукосочетаний АУ,  УА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение на координацию и 

точность движений языка. 

Беззвучная артикуляция гласных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на координацию и 

точность движений языка.  

Беззвучная артикуляция гласных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение на развитие  

силы голоса: На одном 

выдохе  усиление и 

ослабление звука «Поезд 

гудит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голосовое упражнение  

«Волки», «Ветер». 

Медленный глубокий 

вдохи выдох порциями 

 

 

 

Логопед: Домашние животные. 

Волк ––собака – сходство и различие. 

Активизация предметного, глагольного и  словаря  

прилагательных 

Природный мир:  Беседа о домашних животных. 

 

Воспитатель: Природный мир Рыбы, рассмотреть 

зависимость внешнего вида от места и образа жизни. 

Социальный мир: Уход за комнатными  рыбками  

(активизация предметного, глагольного словаря). 

  

 

 

 

Логопед:  Дикие животные леса. Животные Севера, 

Арктики, морей. Рассмотреть зависимость  внешнего 

вида от места и образа жизни. 

Воспитатель 
Социальный мир:  Занятия по этикету  

(взаимоотношения детей в играх и совместной 

деятельности). 

Природный мир:  

Дикие животные леса. Животные Севера, Арктики, 

морей.  

Д/и «Поезд для зверей», «Зоологическое лото». 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Согласные звуки, способ 

образования, характеристика.  

Выделение гласного в сильной 

позиции (в начале слога перед 

гласным;  сонорные звуки 

(М,Н) в конце слов;  

Выделение согласных в потоке 

звуков  (противопоставляя  

гласным) 

 

 

Звук  М. выделение последнего 

и первого звука М. 

Пальчиковая гимнастика 

(горошины). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кормление птенцов (пальчиковая 

гимнастика) 

Пропевание гласных на 

выдохе (глубокий вдох – 

медленный выдох) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение на развитие 

силы голоса:  На одном 

Мир птиц. 

Логопед: Птицы домашние и дикие. 

Особенности внешнего вида, образа жизни и питания.  

 

Воспитатель. Птицы домашние. Уточнение и 

активизация предметного словаря. Детѐныши птиц. 

Природный мир: Экспериментирование с перьями 

птиц. 

 

 

 

Логопед:  

Птицы  лесные, водоплавающие, северные,  жарких 
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Воспроизведение слогов, слов 

со звуком М 

 

 

 

 

 

 

 

 

выдохе – усиление и 

ослабление звука  

МММММ 

стран. Уточнение и активизация предметного и 

глагольного словаря. 

 

Воспитатель. 

Социальный мир: Как ухаживать за птицами. Труд 

людей. 

 

14  Звуки М- М. упражнение в 

дифференциации М-М, 

определение места звука в 

слове,  звуковой анализ 

обратных (прямых) слогов. АМ, 

МУ, МАМА. 

 

Массаж  пальчиков  зубными 

щетками  с речевым  сопровожде-  

нием. 

 

Упражнение  на развитие  

силы голоса:  На одном  

выдохе- усиление и 

ослабление   звука 

МММММ 

 

Логопед:  Югра- наш дом родной. 

Природа, растительный  и животный мир родного края 

 

 

Воспитатель:  

Социальный мир: Образование округа Югра,  ханты и 

манси коренные жители  округа, их культура и  

традиции. 

Природный мир:  Флора и фауна  родного края. 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

Звуки    Х-Х. выделение в 

потоке звуков, выделение слога 

(слова) в потоке слогов (слов). 

Выделение  звука  в слогах 

(обратных, в прямых ), 

определение  места звука в 

слове . Преобразование 

обратных слогов в прямые: АХ-

ХА.  Звуковой  анализ  МАХ, 

УХА. Составление схемы 

звукового состава. 

 

 

 

 

 

 

Звук  И. выделение  первого 

ударного  и безударного  И  в 

потоке звуков, слогов, слов.  

Определение  места   звука в 

Мимическая психогимнас- 

тика. 

Массаж  пальчиков  прищепками. 

Горка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массаж пальчиков. 

Упражнения  на уточнение  

артикуляции звука И. 

 

Развитие речевого 

дыхания (с гласным 

звуком)- глубокий вдох- 

резкий выдох. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение на развитие 

речевого дыхания и силы 

голоса. 

 

Зима. 
Логопед:  Зима. Признаки, приметы, изменения  в 

природе, погоде. Уточнение переносных значений 

слов при описаний природных и погодных явлений. 

Животные и птицы зимой.  Уточнение и активизация 

глагольного словаря. 

Воспитатель: Зима. Изменения  в жизни животных и 

птиц. 

Социальный мир:  Труд  людей и зимние игры детей. 

Социальный мир: Ознакомление с творчеством 

художников по картине Шишкина «Зима».    

Природный мир:  Признаки, приметы, изменения в 

природе, погоде. 

 

 

 

 

Логопед:   Зимняя одежда и обувь. Активизация  

предметного словаря,  словаря прилагательных.  

 

Воспитатель: Зимняя одежда и обувь.  Как и почему 
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слове. 

Звуковой  анализ, синтез АМ, 

МИ, преобразование  МА-МУ, 

ХА-ХИ, МАХ-МИХ. 

 

 

она изменилась.  Активизация предметного  словаря,  

словаря  прилагательных. 

«Как делают вещи из шерсти?». 

Социальный мир:  Значение воды в нашей жизни, 

активизация словаря   прилагательных  (по 

признакам). 

Природный мир: Беседа о волшебнице – воде. 

Социальный мир: 

Помогаем птицам зимой. 

  17  Звуки А-У-И. дифференциация, 

выделение последнего,  первого 

гласного в словах.  

Определение места  гласных в 

словах,  звуковой анализ и 

синтез  АУИ,  ИУА. 

Кормление птенцов -пальчиковая 

гимнастика. 

 

Упражнения  на развитие 

силы  голоса  на гласных 

звуках. 

Глубокий медленный вдох,  

задержка дыхания, выдох 

на счѐт до  5 (7,10)  

Новогодние приключения. 

Логопед:   Праздничные мероприятия, знакомство с 

традициями встречи нового года в других  странах ( у 

разных народов). 

Воспитатель:   

Социальный мир: Новый год у ворот. 

Природный мир: 

Кто как зимует. 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

Звуки  П-П. Выделение 

последнего (первого) звука  в 

словах, слогах, определение 

места звука  в слове.  Звуковой 

анализ, синтез и 

преобразование АП-ПА-ПУ-

ПИ, АП-ПА-ХА. 

Дифференциация  по 

твердости-мягкости 

 

 

 

 

 

Звуки Т-Т. Выделение  

последнего (первого) звука в 

Упражнение для подготовки 

артикуляционного уклада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Решѐтка». 

Упражнения на дыхание  

«Погаси свечу» - 

Вдох- секундная задержка 

– несколько выдохов – 

толчков со звуком  П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение на дыхание 

«Свеча» - на медленном 

Мой город.   

Логопед: 

Город. Городские службы , строения и здания. 

Активизация предметного словаря. 

Воспитатель.  

Социальный мир: 

Разновидности домов по материалам, высоте, 

назначению. Строительные профессии. 

Социальный мир: Город.  Рассмотреть  основные 

городские службы, здания. 

Дом,  его части (подъезды, лестницы, этажи т.д.) 

Природный мир: «Кто как зимует»  

 

 

Логопед: 

Профессии  нашего города  (в том числе, 
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20 

словах, слогах.  Определение 

места звука в слове. Звуковой 

анализ,  синтез и 

преобразование ТИМА.  

Соединение  звуков в прямом  

слоге в слияние.  

Дифференциация  по твердости 

– мягкости. 

 

 

Слог, как часть слова (без 

термина).  Деление слов  на 

части по кол-ву  гласных 

звуков: МАХ, МУХА, МУХИ, 

УХА, ПАПА. 

Упражнение  в выделении 

заданного  согласного (М, 

Х,Т,П) и последующего 

гласного звука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение на развитие общей 

моторики с речевым 

сопровождением. 

 

выдохе «пламя»,  легко 

удерживаемое воздушной 

струей. 

 

 

 

 

 

 

 

«Комар» - упражнения на 

развитие  дыхания с 

движениями рук + хлопок. 

 

специфические  для нашего края). 

Уточнение значения  глаголов.  Знакомство с 

инструментами.  Уточнение  предметного и словаря  

признаков. 

Воспитатель. 

Социальный мир:   

Профессии и инструменты. 

Уточнение глагольного словаря, активизация словаря 

прилагательных. 

 

Логопед: 

Транспорт. Активизация предметного и глагольного 

словаря. 

 

 

Воспитатель:  
Социальный мир:  Транспорт: воздушный, наземный, 

водный. 

Транспорт городской , основные виды (назначение). 

Природный  мир: «Как услышать воздух» 

(экспериментирование). 

Социальный мир: 

Правильное и безопасное  поведение в транспорте. 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

Звуки  К-К. выделение 

последнего (первого) звука  в 

словах, слогах. Определение  

места звука в слове. Звуковой 

анализ, синтез и 

преобразование  ТАК-ТИК-

КИТ.  

Дифференциация по твердости 

- мягкости. 

 

 

 

Звук О.  Выделение последнего 

(первого) звука в словах, 

слогах. Определение места 

звука в слове.  Звуковой анализ, 

Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самомассаж прищепками. 

«Комар» - упражнения на 

развитие  дыхания с 

движениями рук + хлопок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на развитие 

силы голоса 

Мой дом, моя квартира. 
Логопед:  Мебель. Активизация словаря  предметов и 

признаков. 

 

Воспитатель:  

Социальный мир: Мебель. 

Что из чего, для чего.  Назначение в зависимости от 

вида комнаты. 

Природный мир: «Какое время года?» 

 

 

 

Логопед:   
Посуда.  Активизация предметного словаря, словаря 

прилагательных. 
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синтез и преобразование ОК, 

ТОК, ОКА, ТОК-ТУК-ТИК.  

Дифференциация по твѐрдости 

– мягкости 

 

Воспитатель:  

Социальный мир: 

Посуда, что в нѐм можно приготовить.  Что и как 

используется. 

Классификация  посуды в зависимости от назначения.  

Природный мир: «Знакомство с комнатными 

растениями и  беседа об их уходе». 

23  Дифференциация 

 К - К - Т - Т. Воспроизведение  

слоговых рядов, слов с 

конфликтными звуками.  

Звуковой анализ  и синтез КОТ, 

КАТОК, преобразование КА-

ТА,  КУ-ТУ, ТАМ - КОМ. 

Массаж пальцев прищепками. Упражнение на дыхание 

«Погаси свечку» - вдох 

секундная задержка – 

несколько выдохов – 

толчков со звуками  К, Т 

Логопед:  Праздник  Дня защитника Отечества.  

Мальчик — будущий мужчина. 

 

Воспитатель:  23 февраля. 

Праздник  Дня защитника Отечества. Почему это 

необходимо.  

Социальный мир: Мальчик – будущий мужчина. 

Природный мир: Как  мы заботимся о птицах. 

24  Звук Ы. Выделение Ы  после 

согласного . Звуковой анализ , 

синтез и преобразование КОТ-

КОТЫ,  ХАТА-ХАТЫ. 

Дифференциация  звуков Ы-И. 

Составление схем слогового 

состава слова. 

 

Пальчиковая гимнастика со 

стихами. 

Упражнение на 

управление силой голоса 

от громкого до шѐпота на 

звуках  

 А, У, Ы 

 

Логопед :  

Кем быть? 

Моя будущая профессия. Активизация предметного 

словаря  

 

Воспитатель:    
Социальный мир: Кем быть. Профессии связанные с 

медициной, сферой обслуживания, культуры и др. 

Природный мир: Воздух и его роль в жизни человека. 

25  Звуки Н-Н.  выделение 

последнего (первого) звука в 

словах, слогах.  Определение 

места звука в слове. Звуковой 

анализ, синтез и 

преобразование  ТАНК, КОНИ, 

ЛИМОН.  Дифференциация по 

твердости-мягкости. 

Массаж пальцев с речевым  

сопровожде- 

нием. 

 

Упражнения на развитие 

силы голоса. Фонетичес- 

кая  зарядка «Насос». 

 

8 Марта. 

Логопед:  Труд и роль женщины в семье и обществе. 

Воспитатель:  8 Марта — женский  день. 

Социальный мир: «Моя  мама» 

Природный мир: «Где спит рыбка?» 
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26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

Звуки Л – Л. Выделение 

последнего (первого) звука в 

словах, слогах. Определение 

места звука в слове.  Звуковой 

анализ, синтез и 

преобразование  ЛУНА, ЛИСА, 

ПЛА, АЛК, ПАЛКА. 

Дифференциация  по 

твердости-мягкости. 

 

 

Звуки  С-С. Выделение 

последнего (первого)  звука в 

словах, слогах.  Определение 

места звука в слове.   

 

 

 

 

 

 

Покусывание широкого кончика 

язычка. «Ворота» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психогимнастика. Рубим капусту. 

Почистим зубки. 

Упражнение на дыхание с 

контролем подтягивания 

мышц живота при 

произнесении звука Л 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетическая зарядка 

«Насос». 

Я и моя семья. 

Логопед:    
Человек, части тела, лица. 

Активизация предметного словаря. 

 

Воспитатель:   
Социальный мир: Гигиена назначение основных 

органов. 

Природный мир: Рассматривание веток тополя, 

березы, ели. 

 

Логопед:   Семья, члены семьи, кто кому кем 

приходится. 

 

 

Социальный мир:  Правила человеческого общежития 

в семье. 

 

Природный мир:   Человек, его части тела, лица.  

Органы чувств. 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

Звуки  С-С. Звуковой анализ, 

синтез и преобразование  

СЛОН, САНКИ,  СТОЛ-

СТОЛЫ.  Дифференциация по 

твѐрдости- мягкости. 

 

 

 

 

Звук В-В. Выделение 

последнего (первого) звука в 

словах, слогах.  Определение 

места звука в слове. Звуковой 

анализ, синтез и 

преобразование ИВА, ВОВА, 

ВИКА, ВА-ЛА.  

Дифференциация по твѐрдости- 

мягкости. 

Упражнения на развитие общей 

моторики со стихами. 

 

 

 

 

 

 

 

Динамические артикуляционные 

упражнения. 

 

 

Упражнение на дыхание 

«Погаси свечку» - вдох 

секундная задержка – 

несколько выдохов – 

толчков 

 

 

 

 

Упражнение для развития 

силы голоса. (Вой ветра—

звук В) 

 

 

. 

 

 

 

Весна. 
Логопед: Ранняя весна. Изменения в природе, погоде.  

Активизация словаря прилагательных. 

Воспитатель:  

Природный мир: Ранняя весна.  Признаки, приметы.  

Изменения в природе, погоде. 

Социальный мир: Органы  чувств, их значения и 

охрана. 

 

Логопед:  

Весна в лесу и поле. Изменения в жизни животных и 

птиц. 

Воспитатель:  
 Природный мир:  Весна в нашем краю Активизация  

словаря прилагательных, глаголов и предметов по 

теме. 

Социальный мир:  Весенняя одежда и обувь.  Детские 

игры. 
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Изменения внешнего вида города. Труд людей по 

очищению и благоустройству. 

30  Звук З. 

Дифференциация звуков З-С 

Выделение первого звука в 

словах, слогах.  Определение 

места звука в слове. Звуковой 

анализ, синтез и 

преобразование слов. 

Психогимнастика. Рубим капусту. 

Почистим зубки. 

Фонетическая зарядка 

«Насос». 
Космос. 

Логопед:   Космос. Общее представление.  Жизнь вне 

Земли.  

Воспитатель:   

Социальный мир: Исследования в космосе. 

Космонавты.  

Природный мир:   

«Я живу на Земле…» 

 Планеты и кометы. 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32  

Звук Ш. Дифференциация 

звуков Ш-С 

 Выделение первого звука в 

словах, слогах.  Определение 

места звука в слове. Звуковой 

анализ, синтез и 

преобразование слов. 

 

 

 

 

 

 

Звук Ж. Дифференциация 

звуков Ш-Ж 

 Выделение первого звука в 

словах, слогах.  Определение 

места звука в слове. Звуковой 

анализ, синтез и 

преобразование слов. 

 

Барабанщик. 

Пальчиковая гимнастика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на развитие общей 

моторики со стихами. 

Упражнение для развития 

силы голоса.  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение на дыхание 

«Погаси свечку» - вдох 

секундная задержка – 

несколько выдохов – 

толчков 

 

 

 

 

 

Мой  любимый детский сад». 
Логопед: Детский сад. Взаимоотношения между 

детьми,  между детьми и взрослыми. 

 

 

Воспитатель: Службы и профессии детского сада. 

Уточнение и активизация глагольного словаря.  

Социальный мир: Экскурсия по детскому саду, 

знакомство с трудом взрослых. 

Природный мир:  Посадка семян бархатцев на рассаду   

 

 

 

Логопед:   Игрушки.  Материал изготовления,  их 

использования.  

 

 

 

 

Воспитатель:  Игрушки. Часть и целое. 

Социальный мир:  Моя группа (комнаты, их 

назначение, мебель, функционирование). 

Природный мир:  Праздник «Мы—друзья природы». 

33 

 

 

 

Звук Б,Б 

Звуки П - Б. Дифференциация в 

слогах, словах, предложениях.  

Воспроизведение слоговых 

Упражнения на развитие общей 

моторики с речевым 

сопровождение 

 

Упражнение на дыхание с 

контролем подтягивания 

мышц живота при 

произнесении звуков П,Б. 

Мир, труд, май.  

Логопед: Праздник солидарности трудящихся. 

Воспитатель: Мир, труд, май. 

Социальный мир: Праздник солидарности 
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34  

рядов (слов) с конфликтными 

звуками. Звуковой анализ, 

преобразование  ПА-БА, ПЫ-

БЫ, ПИЛ-БИЛ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук Д. 

Звуки Т-Д.  дифференциация в 

слогах, словах, предложениях.  

Воспроизведение слоговых 

рядов (слов)  с конфликтными 

звуками,   преобразование ТА-

ДА, ТИ-ДИ, ТОМ – ДОМ. 

Звуковой анализ  ТУДА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамические артикуляционные 

упражнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на дыхание с 

контролем подтягивания 

мышц живота при 

произнесении звуков Т,Д. 

трудящихся. 

Праздник труда. 

Изменения внешнего вида города. Труд людей по 

очищению и благоустройству. 

Природный мир:  Экскурсия в весенний парк. 

День  Победы. 
Логопед:    9 Мая.  Кто, кого победил,  и почему это 

было необходимо.  Активизация глагольного и 

предметного словаря 

Воспитатель:  9 Мая – день Победы (что это за 

праздник, как его празднуют в нашей стране, кто 

главные герои этого праздника). 

Социальный мир: День Победы. 

 

Лето. 

Логопед:  Лето красное. Признаки, приметы, 

изменения в природе. Расширение словаря 

прилагательных путѐм  подбора эпитетов к 

существительным. 

 

Воспитатель:  «Здравствуй, лето!» 

Социальный мир: «Лето  красное пришло». 

Природный мир:  Весенние  первоцветы. 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

Звуки К-Г. Дифференциация в 

слогах, словах, предложениях 

воспроизведение слоговых 

рядов  (слов) с конфликтными 

звуками.  Звуковой анализ, 

преобразование КА-ГА,  КОЛ-

ГОЛ. 

 

 

 

Упражнение в анализе и 

синтезе  слов на материале 

выученных звуков. 

Массаж пальцев прищепками с 

речевым сопровождением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массаж пальцев  колечками с 

речевым сопровожде- 

нием. 

Упражнение на дыхание с 

контролем  подтягивания 

мышц живота при 

произнесении  звуков  К, 

Г. 

 

 

 

 

 

Упражнения на развитие 

силы голоса. 

Логопед:  

Изменения в мире животных, птиц, насекомых. 

Первые цветы. 

Воспитатель: 

Социальный мир: Взаимоотношения между детьми,  

между детьми и взрослыми. 

Природный мир : 

Изменения в природе с наступлением тепла. Цветы, 

насекомые. 

 

Логопед:  

Предстоящий отдых,  летние спортивные игры,  

путешествия. 
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Воспитатель: 

 

Социальный мир: 

летние спортивные игры,  путешествия. 

Социальный мир: 

Безопасность на воде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

по преодолению общего недоразвития речи у детей от 6 лет до  окончания образовательных отношений 
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н
ед

ел
я 

Формирование фонетико-фонематической  стороны речи Формирование лексического строя речи. 

Формирование  

звукопроизношения. 

Развитие фонематического 

слуха, звукового анализа и 

синтеза. 

Развитие моторной сферы 

(артикуляционной, мелкой и 

общей моторики). 

Развитие просодической 

стороны речи 

1  

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Воспитатель: Лето. Признаки, приметы. Цветы.  

Насекомые, их отличие от птиц. Польза , вред. 

Улей, мѐд. 

Пчела- пчелиный- пчеловод- пчеловодство. 

Живое- неживое. 

Социальный мир: Отпуск, спортивные игры, 

спортинвентарь, игрушки. Транспорт. ПДД. 

2 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ Воспитатель: Мой отпуск. Где я был, что я видел. 

Летние игры. 

Природный мир: Какие бывают насекомые. 

3 Повторение понятий 

«звук», «слово», 

«предложение». 

Упражнение в 

определении первого , 

последнего звуков , 

количества гласных в 

слове. Упражнение в 

делении слов на части 

по количеству гласных 

звуков. 

«Дождик, 

«Осень» 

Артикуляционные 

упражнения 

(общие) 

Комплекс дыхательной гимнастики №1 

Развитие фонационного выдоха,упр.№1 

Логопед: Осень золотая. Признаки, приметы, 

погода. Расширение словаря прилагательных путѐм 

подбора эпитетов к существительным. Уточнение 

значений глаголов. Совершенствование понимания 

инструкций. 

Воспитатель: Признаки, приметы, изменения в 

природе, погоде.   

Социальный мир: Изменения в жизни людей. Труд 

людей осенью в городе и деревне..  

Изучаем своѐ  тело. 
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5 Звук и буква А. 

Выделение звуков в 

словах, определение 

места звука в слове. 

Деление слов на части. 

Звуковой анализ и 

синтез (с добавлением 

буквы) МАК, ИВА.. 

«Дождь» 

Самомассаж 

пальцев 

прищепками с 

речевым 

сопровождением.. 

Артикуляционные 

упражнения для 

щѐк, губ. 

Комплекс дыхательной гимнастики №2 

Развитие фонационного выдоха, упр.№2 

Логопед: Благоустройство, озеленение. Саженцы.    

Активизация словаря глаголов и прилагательных. 

Город- городской- горожане – градостроительство. 

Воспитатель. Социальный мир: 

Хлеб, уборка урожая. Хлебоуборочная 

машина.(Комбайнѐр) 

Природный мир: Лекарственные растения- 

средство оздоровления организма  человека. 

   

6 Звук и буква У.  

Выделение звуков в 

словах, определение 

места звука в слове. 

Звуковой анализ и 

синтез УТКА, 

преобразование АУ- 

УА,  

«Во саду ли , в 

огороде..» 

«Мы капусту 

солим…» 

Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 

уклада 

Комплекс дыхательной гимнастики №2 

Развитие фонационного выдоха,упр.№2 

Логопед: Огород, овощи. Как употребляются в 

пищу. Активизация предметного, глагольного и 

словаря прилагательных. 

Огород- огородный- огородник 

Соль- солить- соленья - солѐный- солонка. 

Овощ- овощной- овощевод- овощехранилище. 

Воспитатель. Природный мир: Огород, овощи, 

последовательность роста. Витамины, нитраты. 

Как  растения  готовятся к зиме. 

Социальный мир: Уборка урожая, инструментарий. 

Активизация глагольного словаря. 

   

4 Повторение понятий 

«звук», «слово», 

«предложение». 

Упражнение в 

определении первого , 

последнего звуков , 

количества гласных в 

слове. Упражнение в 

делении слов на части 

по количеству гласных 

звуков. 

«Лягушата и 

ребята» 

«Пальчики- 

драчуны» 

«Часики», «Качели» 

Комплекс дыхательной гимнастики №1 

Развитие фонационного выдоха,упр.№1 

Логопед: Сезонные изменения в одежде, обуви 

людей. Дифференциация «летняя» - «осенняя» 

одежда и обувь. Почему поменяли? 

Обувь- обувщик- обувной - обуваться 

 

Воспитатель: Осенняя одежда, обувь. Уточнение 

различительных особенностей одежды и обуви. 

Природный мир: Живая и неживая природа. 
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7 Звук и буква О. 

Выделение звуков в 

словах, определение 

места звука в слове. 

Звуко- слоговой 

анализ ОБУВЬ, ОКНА 

«Садовник» 

Самомассаж 

щѐтками с речевым 

сопровождением. 

«Немое кино»,  

«Узнай, что это» 

Упражнения для развития речевого 

дыхания (схема) №1-2 

Логопед: Сад, фрукты. Активизация предметного 

словаря. 

Овощи- фрукты - сравнительная характеристика. 

Сад-садик-садовник-садовый- садовод. 

Воспитатель. Природный мир:Сад, фрукты. 

Деревья, кусты, части растений.  

Социальный мир:Что готовят из фруктов? 

Садовник. 

   

8 Звук и буква И . 

Выделение звуков в 

словах, определение 

места звука в слове. 

Звуко - буквенный 

анализ звукового ряда 

АУИ, преобразование 

ИВА-ИВАН-ДИВАН. 

Мягкие согласные 

звуки. 

«За грибами» 

«Грибы» 

Динамические 

упражнения, 

упражнения для 

переключения  для 

языка 

«В лесу» 

Развитие фонационного выдоха,упр.№3 

Упражнения для развития речевого 

дыхания (схема) №3-4 

Логопед: Лес. Отличие от сада, парка.. 

Активизация  предметного словаря . 

Лес- лесной- лесник- лесничий- лесовод. 

Воспитатель. Природный мир: Лес. Расширение и 

активизация предметного и глагольного словаря. 

Лист- листок- листья- лиственный- листопад.  

Гриб- грибной- грибник- грибочек 

Социальный мир: Профессии – лесник, егерь. 

  9 Звук и буква Ы. 

Выделение звуков в 

словах, определение 

места звука в слове. 

Дифференциация 

звуков Ы-И. Звуковой 

анализ с графической 

записью, замена 

звуков  на букву, 

преобразование БЫК-

БОК-БУК, МЫЛ-

МАЛ-МИЛ. 

«Осень листья 

золотит..» 

«Молоточки» 

Динамические 

упражнения, 

упражнения для 

переключения  для 

языка 

«Фасолевые гонки» 

Развитие фонационного выдоха,упр.№3 

Упражнения для развития речевого 

дыхания (схема) №5 

Логопед: Поздняя осень. Изменения в природе, 

погоде, одежде и обуви людей. Активизация 

словаря прилагательных. 

Воспитатель. Природный мир: Поздняя осень. 

Изменения в природе, погоде.  

Социальный мир: Изменения в одежде и обуви 

людей . Активизация словаря прилагательных 
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10 Звук и буква Н. 

Выделение звуков в 

словах, определение 

места звука в слове. 

Звуко- буквенный 

анализ обратных и 

прямых слогов 

АН,ОН,ИН,НА,НУ,Н

И, ОНА, ОНИ. 

Динамические 

упражнения, 

упражнения для 

переключения  для 

языка 

«На лужок пришли 

зайчата…» 

«Мишки» 

«Чья фигура дальше летит» 

Развитие фонационного выдоха,упр.№4 

Упражнения для развития речевого 

дыхания (схема) 

 

Логопед: В мире сказок о животных. 

Активизация глагольного, предметного и словаря 

прилагательных. 

Воспитатель. Природный мир:  

Дикие животные.  

Волк и лиса – лесные хищники. 

Сказки о животных. 

Социальный мир: Правила  поведения в лесу. 

   

11 Звук и буква К. 

Выделение звуков в 

словах, определение 

места звука в слове. 

Звуковой анализ и 

синтез с последующей 

графической записью 

АК-КА, КОНИ, 

ОКНА, ВОЛК-ВОЛКИ 

«Маленький 

кролик» 

«Сидит белка на 

тележке..» 

Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 

уклада. 

Упражнения для развития речевого 

дыхания (схема)  

«Зоопарк» 

Логопед: Дикие животные леса и их детѐныши. 

Активизация употребления предложно - падежных 

конструкций с предлогом К. 

Упражнение в образовании притяжательных 

прилагательных. 

Образование группы родственных слов. 

Медведь- медведица- медвежий- медвежонок. 

Воспитатель. Природный мир: Дикие животные 

Арктики, тропиков, пустынь, их детѐныши. 

Социальный мир: профессия «Охотник». Зачем 

люди охотятся? Правила поведения с животными. 

   

12 Звук и буква Т. 

Выделение звуков в 

словах, определение 

места звука в слове. 

Звуко- буквенный  

анализ и синтез, 

преобразование ТУТ, 

ТОК-КОТ -КИТ- 

КИТЫ . Слого- 

«Слон сильнее…» 

«Шла коза…» 

«Крокодил» 

Самомассаж 

щѐтками с речевым 

сопровождением. 

Развитие фонационного выдоха,упр.№4 

«Паровозик свиситит» 

Логопед: Морские животные, рыбы. 

Отличительные особенности. Активизация словаря 

предметного, глагольного и прилагательных. 

Активизация употребления предложно - падежных 

конструкций с предлогом  «от». Упражнение в 

образовании и употреблении существительных 

творительного и предложного падежей. 

Образование существительных с помощью 

уменьшительно- ласкательных суффиксов 
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звуковой анализ  с 

последующей 

графической записью 

КОТИК. 

Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 

уклада. 

Воспитатель: Домашние животные, их 

детѐныши. 

Наблюдение за кошкой с котятами. 

Социальный мир. Телятница. Уход за домашними 

животными.. Их роль в нашей жизни, отношения 

между людьми и животными. Активизация 

предметного словаря. 

    

13 Звук и буква С. 

Выделение звуков в 

словах, определение 

места звука в слове. 

Звуковой анализ и 

синтез, 

преобразования  с 

последующей 

графической записью 

СОК-СОН-СНЫ. 

Синтез слов из 

предложенного набора 

букв, «Живые слова» 

«Ходит по двору 

индюк..» 

«Скачут зайцы» 

«Кря!Кря!Кря!» 

Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 

уклада. 

Упражнения для развития речевого 

дыхания (схема)  

«Ворона» 

Логопед: Домашние и дикие птицы, птицы 

перелѐтные, птенцы. 

Активизация употребления предложно - падежных 

конструкций с предлогом С. 

Образование группы родственных слов, 

существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

Курица- куриный- курятник- курочка. Активизация 

словаря. 

Воспитатель. Природный мир: Птицы дикие и 

домашние. Питание. Птенцы.  

Гнездование диких птиц, места обитания,  

перелѐтные птицы. 

Социальный мир: Уход за птицами. Птичница. 

Польза домашних птиц для человека. 

   

14 Звуки и буквы М, Л . 

Выделение звуков в 

словах, определение 

места звука в слове. 

Звуковой анализ и 

синтез слов (ребусы). 

«Белые снежинки» 

«Зимняя пляска» 

Самомассаж  

колечками с 

Развитие фонационного выдоха,упр.№5 

«Снежок» 

Логопед: Зима, признаки , приметы, изменения в 

природе, погоде. Уточнение  переносных значений 

слов. Согласование существительных с 

прилагательными в роде числе и падеже. 
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Преобразование ЛАК- 

ЛУК- ЛИК; ЛУНА – 

ЛИНА- ЛИСА- 

ЛИСЫ.  «Живые 

слова» 

речевым 

сопровождением. 

Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 

уклада. 

Воспитатель. Социальный мир: Одежда, обувь – 

что, из чего, для чего, кем производится. 

Изменения в жизни людей, одежде и обуви  с 

наступлением зимы. 

Природный мир: Беседа о птицах (обобщающая). 

Образование относительных прилагательных, 

согласование существительных с 

прилагательными. 

  

15 Звук и буква П. 

Выделение звуков в 

словах, определение 

места звука в слове. 

Звуковой анализ и 

синтез с последующей 

графической записью 

ПОНИ, ЛАПЫ. 

Синтез слов из слогов. 

Дифференциация 

звуков и букв П-М-Н. 

«Зимой в берлоге 

мишка спит..» 

«Липы» 

«Пальчики и 

мишка» 

Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 

уклада. 

Упражнения для развития речевого 

дыхания (схема)  

«Кораблик» 

Логопед: Особенности жизни животных зимой. 

Активизация глагольного и предметного словаря. 

Активизация употребления предложно - падежных 

конструкций с предлогом  «по», «под». 

Воспитатель. Природный мир: Изменение в 

жизни животных с наступлением зимы. Питание, 

образ жизни. Образование сравнительной степени 

прилагательных. 

Социальный мир: Сравнение образа жизни  диких 

и домашних животных. Кто помогает животным в 

лесу? 

   

16 Звук и буква В. 

Выделение звуков в 

словах, определение 

места звука в слове. 

Слого- звуковой 

«Снежная баба» 

Самомассаж 

щѐтками с речевым 

сопровождением. 

Развитие фонационного выдоха,упр.№6 

«Толстяк»- «Худышка» 

Логопед: Город зимой, изменения внешнего вида 

Труд людей. Активизация употребления 

предложно - падежных конструкций с предлогом  

«в». Образование группы родственных слов. 

Снег- снежный- снеговик 
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анализ и синтез с 

последующей 

графической записью 

ИВАН, КВАС, 

СЛИВА, ВИЛЫ, 

ЛАВА, ВОЛК, ПЛОВ. 

Синтез из набора букв, 

слогов. 

Дифференциация 

звуков и букв В-Л. 

Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 

уклада. 

Воспитатель:  

Социальный мир: Город зимой, изменения 

внешнего вида. Труд людей. Спец техника в 

городе. (снегоуборочная техника) Образование 

сложных слов. Зимние игры  детей. 

Природный мир: Как белка, заяц  и л ось зиму 

проводят в лесу. 

   

17 Новогодние праздники. 

Разучивание стихотворений, подготовка  к празднику. 

КАНИКУЛЫ. 

Беседы о Рождестве., праздновании  

Нового года. 

 

18 Звук и буква З. 

Выделение звуков в 

словах, определение 

места звука в слове. 

Звуко- буквенный  

анализ и синтез, 

деление на слоги 

ЗИМА, ЗОНТ, 

КОЗЛИК, ЗАМОК. 

Дифференциация 

звуков и букв З-С. 

«От зелѐного 

причала…» 

«Зайка»,»Домики 

для пальчиков» 

Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 

уклада. 

Развитие фонационного выдоха,упр.№6,7 

«Дудочка» 

«Насос и мяч» 

Логопед: Наш край. Профессии нашего края. 

Активизация употребления предложно - падежных 

конструкций с предлогом   «ЗА» 

Образование группы родственных слов. 

Нефть- нефтяной- нефтяник. 

Воспитатель, социальный мир: Профессии, 

транспорт. Образование Д.п. существительных 

(кому какие инструменты?). Образование сложных 

слов: Нефте(газо)- перерабатывающий завод. 

Активизация глагольного словаря. 

Природный мир: Беседа «Я- человек» 
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19 Звук и буква Б. 

Выделение звуков в 

словах, определение 

места звука в слове. 

Звуко- буквенный  

анализ  БУЛКА, 

ПАЛУБА. синтез Слов 

(пропущенная буква)  

Дифференциация 

звуков и букв П-Б. 

«Дворники» 

Самомассаж 

прищепками с 

речевым 

сопровождением. 

Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 

уклада. 

Упражнения для развития речевого 

дыхания (схема) . 

«Пропеллер», «Паровоз свистит». 

Комплекс №1 по развитию речевого 

дыхания. 

 

Логопед: Город, основные составляющие (кол-во 

людей, здания, дороги, транспорт, предприятия 

общественные, социальные, культурные 

учреждения) 

Уточнение и активизация словаря. Преобразование 

глаголов с помощью приставок 

Воспитатель: Социальный мир. Транспорт 

городской. Деление по видам: водный, наземный, 

воздушный, подземный. Активизация глагольного 

словаря. ПДД. Упражнение в словообразовании с 

помощью суффиксов. 

Природный мир: «Экологические пирамиды» 

 

   

20 Звук и буква Д. 

Выделение звуков в 

словах, определение 

места звука в слове. 

Звуковой анализ и 

синтез с последующей 

графической записью  

ЗУБЫ, ДУБЫ, 

САДИК, СИДИТ, 

ДАТА. 

Дифференциация 

звуков и букв  Д-Т. 

 

«Динь-дон…» 

«Теремок» 

Самомассаж 

щѐтками с речевым 

сопровождением. 

Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 

уклада. 

Упражнения для развития речевого 

дыхания (схема) . 

Комплекс №2 по развитию речевого 

дыхания. 

«Топор». 

Логопед: Дом, части дома, виды домов. 

Дом- домик- домашний- домовой. 

Активизация словаря существительных и 

прилагательных. Активизация употребления 

предложно - падежных конструкций с предлогом 

НА. 

 

Воспитатель. Социальный мир: Наш город, мой 

дом, квартира. Виды комнат. Образование 

относительных прилагательных и сложных слов.(5 

этажей – пятиэтажный) 

 Основные городские службы, здания. 

Природный мир: «Как узнать зиму» 
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21 Звук и буква Р. 

Выделение звуков в 

словах, определение 

места звука в слове. 

Звуковой анализ и 

синтез с последующей 

графической записью 

ТРАВА, ТРУБА, 

РАМА, РУКА, 

КРАБЫ. Синтез из 

слогов. 

Дифференциация букв 

Р-В-Б-З. 

«Мы ногами топ-

топ…» 

«Солнышко» 

Пальчиковые 

упражнения с 

речевым 

сопровождением. 

Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 

уклада. 

Упражнения для развития речевого 

дыхания (схема)  

Комплекс №3, упр1 по развитию речевого 

дыхания. 

«Пылесос и пылинки». 

Логопед: Мебель, радиоаппаратура, электро-

бытовая техника. Что для чего? Активизация 

словаря существительных и глаголов. Образование 

относительных прилагательных 

Воспитатель. Социальный мир: Мебель, 

назначение и виды в зависимости от  комнаты, в 

которой используется.. «Человек- изобретатель». 

Природный мир: Аквариум. Сравнение рыб и 

лягушек. Активизация словаря прилагательных. 

 

 

   

22 

 

Звук и буква Г. 

Выделение звуков в 

словах, определение 

места звука в слове. 

Звуковой анализ и 

синтез с последующей 

графической записью 

ГОЛУБИ, КНИГА, 

ГЛИНА, ГОСТИ.  

Синтез слов из букв. 

Дифференциация 

звуков  Г-К—Х и букв 

Г-П-Н-Т. 

«Чайник» 

«Дом на горе» 

«Маша каши 

наварила…» 

Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 

уклада. 

Упражнения для развития речевого 

дыхания (схема) . 

«Ветерок», «Штанга» 

Логопед: Посуда. Электро- быовая техника на 

кухне. Классификация посуды, еѐ назначение. 

Активизация словаря существительных и 

прилагательных. Образование относительных 

прилагательных. 

Воспитатель. Социальный мир: Посуда, 

классификация в зависимости о назначения.  

Природный мир: Комнатные растения, уход за 

ними. Домашние питомцы. 

   

23 Звук и буква Г. 

Выделение звуков в 

словах, определение 

«Ветер дует нам в 

лицо..» 

«Парашютик» 

Упражнения для развития речевого 

Логопед: Мальчик – будущий мужчина. Роль 

мужчин в нашей жизни. 

Активизация словаря прилагательных. Упражнение 
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места звука в слове. 

Звуковой анализ и 

синтез с последующей 

графической записью 

ГОЛУБИ, КНИГА, 

ГЛИНА, ГОСТИ.  

Синтез слов из букв. 

Дифференциация 

звуков  Г-К—Х и букв 

Г-П-Н-Т 

«На ветвях заснули 

птицы…» 

дыхания (схема) . в составлении сложно-подчинѐнных предложений. 

 

Воспитатель:Социальный мир: День защитников 

Отечества. Военные профессии. Мир- война. 

Образование сравнительных степеней 

прилагательных. 

Природный мир: Обитатели нашего  уголка 

природы. 

 

 

 

24 Звук и буква  Ш. 

Выделение звуков в 

словах, определение 

места звука в слове. 

Звуковой анализ и 

синтез с последующей 

графической записью 

КОШКИ, МЫШКИ, 

ШИШКИ, КРЫША, 

ШКУРЫ, ШНУРЫ. 

«Эй, Попрыгали на 

месте…» 

Самомассаж 

щѐтками с речевым 

сопровождением.  

Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 

уклада. 

Упражнения для развития речевого 

дыхания (схема) . 

Логопед: Семья, члены семьи. Кто кому кем 

приходится. Активизация словаря. Упражнение в 

согласовании существительных с местоимениями 

"моя","мой" ,"моѐ" "мои". Описание внешнего вида 

человека. 

 

Воспитатель. Природный мир:Человек, части 

тела, гигиена тела. Важность органов для 

жизнедеятельности. Составление рассказа о семье 

Социальный мир: Сознательное отношение к 

здоровью. 
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25 

Звук и буква  Ш.  

Дифференциация 

звуков и букв Ш-С, 

Ш-Ч. 

«Открывай скорее 

книжку..» 

«Здравствуй, 

пальчик.» 

 

«Фокус», Упражнения для развития 

речевого дыхания (схема) . 

Комплекс № 3упр2-3 по развитию речевого 

дыхания 

Логопед: Девочка- будущая женщина. Роль 

женщины в нашей жизни. Активизация словаря. 

Согласование существительных с 

прилагательными. 

Составление предложений, распространение  

однородными дополнениями и определениями. 

 

Воспитатель.  

Социальный мир:  

8 марта. Труд и роль женщины в семье, обществе. 

Распространение предложений однородными 

определениями и глаголами. 

Природный мир: Вода вокруг нас. Круговорот 

воды в природе. 

 

   

26 Звук и букваЖ. 

Выделение звуков в 

словах, определение 

места звука в слове. 

Звуковой анализ и 

синтез с последующей 

графической записью 

ЛУЖА, ЖУКИ, 

КОЖУРА, 

ПИРОЖОК, 

ДРУЖОК, ДОЖДИК. 

«Солнышко,…» 

«Кошечка» 

Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 

уклада. 

«Солнышко и тучка» 

Упражнения для развития речевого 

дыхания (схема) . 

Комплекс №4 по развитию речевого 

дыхания 

Логопед: Весна ранняя. Признаки, изменения в 

погоде, в природе. Согласование существительных 

с прилагательными. 

Образование сравнительной степени 

прилагательных 

Весна- весенний- веснянка. 

Вода- водица- водный- водяной. 

 

Воспитатель.  
Природный мир: Признаки наступающей весны , 

наблюдения. Активизация словаря 

прилагательных. Согласование существительных с 

прилагательными. Описание времени года , 

погодных и природных явлений по наблюдениям, 

картинам, по схеме. 

Социальный мир: Свойства воды в природе.  
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27 Дифференциация 

звуков и букв Ш-Ж-З- 

С.  Синтез из слогов , 

букв. Звуко- 

буквенный анализ и 

синтез  ЖИВОТ, 

ГАРАЖИ, АРБУЗЫ, 

ЛУЖОК, САША, 

ШИШКИ, 

ЗАСЛУЖИЛ. 

«Птички» 

«Шалтай- болтай» 

Самомассаж 

колечками с 

речевым 

сопровождением. 

«Холодно- жарко» 

Комплекс №5 по развитию речевого 

дыхания 

Логопед: Весна в лесу, в поле. Изменения в жизни 

зверей, птиц. Упражнение  в суффиксальном 

словообразовании. Составление и распространение 

предложений. Составление сложноподчинѐнных 

предложений. 

Птица- птичий- птичка- птичница. 

Воспитатель. Социальный мир: Весенняя одежда 

и обувь. Детские игры. Активизация словаря 

прилагательных. Согласование существительных с 

прилагательными, образование сравнительной 

степени прилагательных. 

Природный мир: Кто живѐт в воде. 

   

28 Звук и буква Ц. 

Выделение звуков в 

словах, определение 

места звука в слове. 

Звуковой анализ и 

синтез с последующей 

графической записью 

ЦАПЛИ, ЛИЦО- 

ЛИЦА, ЦАРИ, 

СИНИЦА. 

Дифференциация 

звуков и букв Ц-С. 

«Один малыш…» 

«Цок-цок-цок» 

Самомассаж 

щѐтками с речевым 

сопровождением. 

Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 

уклада. 

«Загнать мяч в ворота» 

Упражнения для развития речевого 

дыхания (схема)  

 

Логопед: Сезонные изменения в одежде, обуви 

людей, для чего и почему. Активизация 

глагольного словаря. Согласование 

существительных с местоимениями МОЙ, МОЯ, 

МОЁ, МОИ. 

Воспитатель. Социальный мир: Город весной. 

Труд людей в городе. Распространение 

предложений однородными определениями, 

сказуемыми. 

Природный мир: Что растѐт в воде. 

 

   

29 Звук и буква Ч. 

Выделение звуков в 

словах, определение 

«Чок- чок, 

каблучок» 

«Лицо загорает» 

Упражнения для развития речевого 

Логопед: Детский сад. Службы детского сада. 

Активизация словаря глаголов и прилагательных. 

Согласование существительных с местоимениями  
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места звука в слове. 

Звуковой анализ и 

синтез с последующей 

графической записью 

ПОЧКА, ЧАСЫ, 

ЧУДО, ЛУЧИ, 

ЧИСЛО. 

 

«Сначала буду 

маленьким..» 

«Наша Маша рано 

встала..» 

Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 

уклада. 

дыхания (схема)  НАШ, НАША, НАШЕ, НАШИ. 

Распространение предложений однородными 

существительными. 

 

Воспитатель. Социальный мир: Профессии 

детского сада. Моя группа. Игрушки. Школьные 

принадлежности. Составление рассказов о жизни 

детей в детском саду. 

Природный мир: Уход за комнатными растениями 

весной. 

 

   

30 Дифференциация 

звуков и букв Ч- Т, Ч-

Ц.  Упражнение в 

анализе, синтезе и 

графической записи 

слов ТИХО, ЧИХАЛ, 

ЦЫЦ. 

«В небо ракета..» 

«Раки» 

«Овечки» 

«Охотник идѐт по болоту» 

Комплекс №5 по развитию речевого 

дыхания 

Логопед: Космос. Солнце, планеты, спутники. 

Космонавты. Упражнение в образовании группы 

родственных слов. Упражнение в составлении 

пересказа по худ.произведению. 

Космос- космический- космонавт- космолѐт. 

Воспитатель:  

Социальный мир:День космонавтики. Герои 

космоса.  

Природный мир. Солнце – большая звезда. 

Составление и распространение предложений. 

 

   

31 Звук и буква Щ. 

Выделение звуков в 

словах, определение 

«Котище» 

Самомассаж 

«Горох против орехов» 

Упражнения для развития речевого 

Логопед: Планета Земля. Атмосфера, Солнце, ядро 

Земли. Разнообразие поверхности Земли: материки, 

океаны, горы, моря, реки, озѐра, леса, поля, 
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места звука в слове. 

Звуковой анализ и 

синтез с последующей 

графической записью 

ЩУКА, ПИЩИТ, 

ОВОЩИ, ПЛАЩИК. 

щѐтками с речевым 

сопровождением 

Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 

уклада. 

дыхания (схема)  пустыни. Природные явления: вулканы, тайфуны, 

землетрясения. 

Упражнение в самостоятельной постановке 

вопросов. 

 

Воспитатель:  

Социальный мир: Как работает моѐ сердце. 

Перегрузки в космосе. Составление и 

распространение предложений 

Природный мир: Знакомство со свойствами 

воздуха. 

 

   

32 Дифференциация 

звуков и букв Ш-Щ, 

Щ- С.  . Звуковой 

анализ и синтез  слов с 

графической записью 

СИТО, ЩИТЫ, 

ШОРТЫ. 

«Облако» 

«Филин» 

Самомассаж  

прищепками с 

речевым 

сопровождением 

«Ветерок» 

Упражнения для развития речевого 

дыхания при произнесении прозаического 

текста. 

Логопед: Некоторые физические свойства земли, 

воды, воздуха, их значение  жизни людей. 

Природные явления: ветер, гроза, дождь. 

Согласование существительных с 

прилагательными, распространение предложений 

однородными определениями. 

Воспитатель. 

Социальный мир. Люди в мире спорта. 

Спортивные игры на различных земных 

поверхностях. 

Природный мир: Носы нужны не только для красы. 

 

   

33 Дифференциация 

звуков и букв Ч- Щ, 

Щ-Ц.  . Звуковой 

«Чок-чок, 

каблучок» 

«Человечки» 

«Пропеллер». 

Упражнения для развития речевого 

дыхания при произнесении прозаического 

Логопед: 1 мая- праздник труда. Дружба между 

народами. Упражнение в образовании группы 

родственных слов: Друг- дружба- дружить- 
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анализ и синтез  слов с 

графической записью 

ЧАЩА,  ЧИЩУ, 

ЩИПЦЫ 

Самомассаж 

щѐтками с речевым 

сопровождением 

текста. дружный 

Составление сложно-подчинѐнных предложений. 

 

Воспитатель.  

Социальный мир:  

1 мая- День солидарности трудящихся. Дружба 

между народами. Чтение худпроизведений, беседа 

по пословицам о труде. 

Природный мир: Беседа о весне. 

 

   

34 Упражнение в 

анализе, синтезе и 

чтении слов, 

печатании их под 

диктовку. 

«Слава нашим 

генералам..» 

«Заборчик» 

Самомассаж  

расчѐсками с 

речевым 

сопровождением 

Игры и упражнения для упорядочения 

темпово- интонационной организации речи. 

Логопед: 9 мая – день Победы. Ветераны, 

памятники, мир, война. Упражнение в составлении 

и распространении предложений различного типа. 

Война- воин- военный- воевать. 

Воспитатель. Социальный мир:  

9 мая – праздник Победы .  

Природный мир:  Беседа о дождевых червях. 

Письмо дождевого червяка 

   

35 Упражнение в 

анализе, синтезе и  

преобразовании слов. 

Чтение и пересказ 

текстов. 

«Весенняя берѐзка» 

Самомассаж 

щѐтками с речевым 

сопровождением 

Игры и упражнения для упорядочения 

темпово- интонационной организации речи 

Логопед: Поздняя весна. Изменения в природе, 

погоде. Активизация словаря. Согласование 

существительных с прилагательными. 

Образование сравнительной степени 

прилагательных 

 



108 
 

Воспитатель. Природный мир: Все нужны на 

Земле (проблемно- этическая беседа).   

Социальный мир: Труд людей в городе . 

Упражнение в составлении и распространении 

предложений различного типа. 

 

   

36 Упражнение в 

анализе, синтезе и 

чтении слов, 

предложений, текстов.  

Решение ребусов, 

головоломок, 

кроссвордов. 

«Бабочка» 

«Молоточки» 

Игры и упражнения для упорядочения 

темпово- интонационной организации речи 

Логопед: Весеннее пробуждение растений. Работы 

на огороде, в саду. Распространение предложений 

однородными сказуемыми и определениями. 

Воспитатель: Природный мир: Красная книга – 

сигнал опасности. 

Социальный мир: Весенне- полевые работы. 

Специальная техника. Упражнение в составлении и 

распространении предложений различного типа. 
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