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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) МБДОУ ДСКВ 

№ 73 (далее –Программа) разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Проект Приказа, подготовленного Минтрудом России 15.09.2016 

Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-дефектолог (учитель-логопед, 

сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)". 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный акон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 
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статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 

ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022"Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.368521 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021, 

регистрационный N 62296), действующим до 1 марта 2027 года.ФГОС 

дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

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

организации общественного питания населения», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 11.11.2020, регистрационный N 60833), действующим 

до 1 января 2027 года. 

- Санитарно-эпидемиологические требования - Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18.12.2020, регистрационный N 61573), действующим 

до 1 января 2027 года. 

- Положение МБДОУ ДСКВ № 73 о группе компенсирующей 

направленности. 

- Распоряжение Министерства образования Иркутской области № 55-613-

мр от 16.05.2023 «Об утверждении Дорожной карты» 

- Устав МБДОУ ДСКВ №73  
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- Программа развития МБДОУ ДСКВ №73. 

В реализуемую АОП входят следующие блоки: 

• программа психолого-педагогического обследования детей; 

• программа психокоррекционной помощи (включая взаимодействие с 

родителями обучающихся и другими участниками образовательного процесса); 

• программа профилактики нарушений в развитии. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем 

составляет не менее 60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

не более 40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением ТНР; 

- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. 

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность); 

- на сложившиеся традиции ДОО;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей с ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и 

ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих 

принципов дошкольного образования и специфических принципов и подходов к 

формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

с ТНР, в т.ч. их эмоционального благополучия; 
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

1.Поддержка разнообразия детства. 

2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3.Позитивная социализация ребенка. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО) и обучающихся. 

5.Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6.Сотрудничество ДОО с семьей. 

7.Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 
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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: ДОО устанавливает партнерские отношения не 

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

которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

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

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2.Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

3.Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

- принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и 

актуального развития; 

- принцип «логопедизации» образовательного процесса; 

4.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее 

социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - 

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно - эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся 

с ТНР дошкольного возраста. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

профиля и семей воспитанников; 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 
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общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и родителей 

отражено в блоке «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в 

совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти 

образовательных областях. 

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 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 и инструктор по лечебной физкультуре 

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 ДОО коррекционное 
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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. 

5.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

ДОО остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые 

характеристики: географическое месторасположение; социокультурная среда; 

контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста с ТНР. 

- наличие одной группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

-в дошкольном образовательном учреждении в группу компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи (далее логопедическую группу) 

зачисляются дошкольники, прошедшие территориальную ПМПК и имеющие 

речевое заключение: общее недоразвитие речи (второй, третий уровень 

речевого развития). 

-образовательный процесс в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР осуществляется по двум режимам, с учетом теплого и холодного 

периода года; 

-в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР пятидневная 

рабочая неделя с пребыванием детей с 8.00 до 18.00 часов; 

-образовательный процесс в группах компенсирующей направленности 

для детей с ТНР осуществляют заведующий, заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе, 2 воспитателя и 4 специалиста: учитель-
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логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог – психолог. 

- в качестве Учебно-методического комплекса обязательной части 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ДСКВ №73 используется Примерная адаптированная 

основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи/ под редакцией профессора Л. В. Лопатиной Санкт-

Петербург 2014: 

- Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Эм.М. Дорофеевой.-6-е изд.доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020-368 с. 

- Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена Парциальной образовательной программой дошкольного 

образования «Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми», авторы Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., 

Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.Е., 

Серёдкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н.А., Иркутск: Изд-во 

«АСПРИНТ»,2016г, а также реализацией опыта педагогов дошкольного 

учреждения по организации различных видов деятельности и форм 

взаимодействия с воспитанниками. 

1.1.3.1.Географическое месторасположение. Иркутская область 

находится на юге Восточной Сибири, у западного побережья озера Байкал. Она 

граничит: на востоке — с Республикой Якутия и Забайкальским краем, на юге 

— с Бурятией, на западе — с Красноярским краем, на юго-западе — с 

республикой Тува. Входит в состав Сибирского федерального округа. В озере 

Байкал берет свое начало река Ангара, впадающая в Енисей. Это главная 

водная магистраль Иркутской области, ставшая ее главным 

энергопоставляющим ресурсом. Климат Иркутской области — 

континентальный. Он сильно отличается от климата даже соседних регионов. 

Здесь очень длительная зима, а годовые перепады температур могут достигать 

80°С. Весна длится примерно месяц, снежный покров сходит в апреле, а к 

началу мая реки очищаются ото льда. 

Средняя температура января от −18°С на юге до −35°С на севере. Средняя 

температура июля +18°С. Среднегодовое количество осадков — 300 мм на 

равнинах и 600 мм в горах. По количеству солнечных дней в году Иркутска 

область может соперничать с курортами Крыма и Кавказа. Ангарск — третий по 

величине город области (231 тыс. чел.), основан в 1948 году. Его еще называют 

«городом нефтехимиков». 

При проектировании содержания ФАОП ДОУ учитываются 

географические, климатические, экологические особенности области: 

• время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (зима, лето) и 

интенсивность их протекания; 
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• длительность светового дня; 

• погодные условия (резкие перепады температур, давления в течение 

суток, наличие минимальных температур воздуха); 

• состав флоры и фауны. 

Эти факторы учитываются при: 

• организации совместной деятельности в режимных моментах – 

организация прогулок в помещениях ДОУ в дни отмены прогулок, сокращение 

времени прогулок на свежем воздухе; 

• в составлении годового календарно-тематического плана воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ – учѐт природных особенностей, 

организации жизнедеятельности (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

Таким образом, Природное, культурно-историческое, социально-

экономическое своеобразие местности предопределяет отбор содержания с 

учетом региональных особенностей. Что позволяет ребенку адаптироваться к 

условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной 

земле, развить представления о рациональном использовании природных 

ресурсов, об охране окружающей среды, что формирует у дошкольников 

духовно-нравственные ориентиры. Все это способствует развитию 

толерантности в условиях многонациональной среды. 

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 

Социокультурная среда в логопедической группе МБДОУ ДСКВ 73 

содержательно насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Социокультурная среда в ДОУ безопасна, и все еѐ элементы соответствуют 

требованиям по обеспечению и безопасности их использования. 

 

1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся 

Преимущественно Организацию посещают дети, для которых русский 

язык является родным и поэтому обучение и воспитание ведется на русском 

языке. В структуру Организации включены группы общеразвивающей 

направленности с 12-ти часовым пребыванием. 

 

1.1.3.3.1.Особенности развития детей с ТНР: 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте.  

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с 

общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов 
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языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

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

заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под 

непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой 

степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-

грамматического строя разной степени выраженности.  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие 

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит 

из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с 

этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями: 

-дислалия,  

-ринолалия,  

-дизартрия,  

-алалия,  

-детская афазия,  

-неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации 

речевых нарушений). 

 

1.1.3.3.2.Особые образовательные потребности детей с ТНР: 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 
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ТНР достигается через удовлетворение следующих образовательных 

потребностей: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

1.1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена реализацией опыта педагогов дошкольного 

учреждения по организации различных видов детской деятельности и форм 

взаимодействия с воспитанниками. 

Речевое развитие: 

- Использование технологии мнемотехника по развитию связной речи 

детей с ТНР 

- Применение метода фонетической ритмики в сочетании с 

кинезиологическими упражнениями и Су-Джок технологией способствует 

развитию межполушарного взаимодействия, а, значит, развивать 

познавательную, мыслительную и речевые деятельности. 

- Парциальная программа «Байкал – жемчужина России!» 

Основная цель программы «Байкал — жемчужина Сибири» состоит в 
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обеспечении для ребенка условий полноценного проживания уникального, 

самоценного периода дошкольного детства и создании обстановки 

познавательного событийного взаимодействия педагога с детьми, их 

родителями, направленного на развитие личностного потенциала каждого 

субъекта образовательной среды. 

Программа «Байкал — жемчужина Сибири» направлена на реализации 

следующих задач: 

• Обеспечение гарантированного уровня и качества дошкольного 

образования через осуществление деятельности, специфичной для детей той или 

иной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной 

деятельности и творческой активности. 

• Формирование системных представлений о ближайшем природном, 

социокультурном окружении на основе накопления культурного опыта (знаний, 

деятельности, общения) в процессе активного взаимодействия с окружающим 

миром, сверстниками и взрослыми, в том числе в совместной образовательной 

деятельности. 

• Формирование коммуникативной культуры, произвольности 

поведения, доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом, 

взрослыми людьми и со сверстниками. 

Психолого-педагогическая и методическая поддержка родителей 

дошкольников и педагогов дошкольных образовательных учреждений, 

позволяющая осуществлять полноценное развитие ребенка с сохранением его 

физического и психического здоровья, в тесной взаимосвязи с естественными 

потребностями возраста и с учетом психологических и биологических 

закономерностей развития. 

Также реализация части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, связана с условиями, традициями и укладом ДОО, 

описано подробнее в рабочей программе воспитания (п.2.8 Программы). 

Функционально-системный подход связан с определением этапов и 

сроков, механизмов реализации Программы. 

Срок: Программа рассчитана на 2 года обучения детей с ТНР. 

Этапы: учебный год начинается первого сентября и условно делится на три 

периода: 

I период — подготовительный период: сентябрь (1-я половина сентября – 

обследование детей, заполнение речевых карт, оформление документации), 

октябрь, ноябрь; 

II период — основной период: декабрь, январь, февраль, март – 

реализация программ коррекционной работы; 

III период — обобщающий, заключительный период: апрель, май (2-я 

половина мая – диагностическое обследование, мониторинг по итогам учебного 

года). 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной 

программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

 

1.2.1.Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения 

Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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; 
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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; 

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); 
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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. 

 

1.2.2. Планируемые результаты (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; 

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, 
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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. 

 

1.2.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе 

завершения освоения Программы 
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К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

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

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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; 
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19) определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество 

в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Основным планируемым результатом работы является достижение каждым 

ребенком уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам 

предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, 
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обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим его социальную 

адаптацию и интеграцию в обществе. 

1.2.4. Планируемые результаты освоения Программы по образовательным 

областям 

 

 

Возраст 5 лет: 

 

 

 

 

 

 
«Социально-коммуникативное развитие» 
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• Умение общаться с разными детьми (младшими,

 старше себя, ровесниками, мальчиками, девочками); 

• Владение способами контакта с малознакомыми людьми (воспитатель другой 

группы; гости детского сада, родители кого-либо из сверстников); 

• Знание и использование вежливых форм обращения; 

• Умение тактично, с уважением обращаться с просьбами, вопросами; 

• Умение включаться в совместную деятельность со взрослыми и сверстниками, не 

мешая другим. 
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Ребенок овладел навыками безопасного поведения: 

-начальными навыками правильного питания, умения одеваться по погоде; 

-навыками ориентироваться в ситуациях, создающих угрозу своему здоровью и 

здоровью других людей; 

-в транспорте, на тротуаре и при переходе проезжей части по регулируемому и 

нерегулируемому переходу, на стоянках и парковках, в общественных местах, при 

встрече с незнакомыми людьми. 
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• Ребенок овладел способами построения сюжетно-ролевой игры; умеет 

комбинировать знания, полученные из разных источников, для выбора сюжета игры. 

• Ребенок овладел способностью создавать сюжет в индивидуальной и совместной 

игре 

• Ребенок способен играть в игры-придумки, игры-фантазирования. 

• У ребенка развивается способность согласовывать индивидуальные творческие 

замыслы с партнерами по игре. 

• Ребенок способен наделять смысловым значением нейтральный объект (предмет- 

заместитель, игровой модуль) в смысловом поле игры. 

• Ребенок проявляет интерес к режиссерским играм. 

• Ребенок овладевает способностью играть в игры-драматизации. 

• У ребенка формируется способность создавать предметно-игровую ситуацию. 
Речевое развитие 
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• В словаре ребенка есть обобщающие наименования. 

• Развивается умение подбирать антонимы и синонимы. 

• Ребенок овладевает умением понимать и употреблять разные значения 

многозначных слов. 

• Ребенок учится употреблять наиболее подходящие по смыслу слова при 

обозначении предметов, действий и их качеств. 

• Ребенок овладевает умением понимать образные выражения в загадках, 

пословицах и поговорках. 
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• У ребенка развивается способность употреблять форму

 множественного числа родительного падежа имен существительных. 

• Ребенок осваивает умения: 

-согласовывать существительные и прилагательные в роде и числе; 

-образовывать существительные в единственном и множественном числе, используя 

уменьшительно-ласкательные суффиксы; 

-образовывать название детенышей животных (домашних и диких); 

-употреблять предложно-падежные конструкции с предлогами на, в, под, с, со, над, за, 

перед, около; 

-составлять предложения разных типов. 

С
в
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• У ребенка развиваются способности: 

- передавать   диалог действующих лиц,   характеристику   персонажей при 

пересказе литературных произведений; 

- составлять описательный рассказ по картине; 

- формулировать рассуждение; 

• Ребенок овладевает умением развивать сюжетную линию в рассказе по серии 

картин; 

• Ребенок овладевает композицией высказывания: наличие трех структурных 

частей (начала, середины, конца). 

Познавательное развитие 
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 • Ребенок различает: 

- часть, целое; 

- геометрические фигуры(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), объемными 

формами (куб, шар); 

- пространственные направления в окружающем, на листе бумаги; 

• Ребенок владеет приемами составления множества из различных по качеству 

предметов, сравнения множеств, определяя их равенство или неравенство; счета до 5, в 

т. ч. и порядковым; сравнения двух групп предметов, именуемые числами; уравнивания 

двух групп предметов с использованием счета; сравнения двух предметов по величине 

(по двум признакам). 

• Умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

• Умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

• Умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди(спереди) — сзади (за), слева — 

справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу. 
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• Наличие представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках; 

• Осень. Наличие представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека; 

• Зима. Наличие знаний об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; 

• Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 

тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени; 

• Лето. Наличие представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Художественно-эстетическое развитие 
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Ребенок владеет техническими действиями с карандашом, красками, кистью, 

пластилином. Создает аппликацию на бумаге различной формы, предметные 

композиции и сюжетные композиции. Владеет композиционными умениями. 

Владеет приемами вырезывания полосок, предметов круглой формы, вырезывание 

деталей из бумаги сложенной в гармошку, приемами симметричного вырезывания. 

Владеет навыками изображения линий, штрихов, пятен, мазков, пытается изображать 

предметы округлой и прямоугольной формы, предметы, состоящих из нескольких 

частей, используя разные способы 

Создает сюжетные и декоративнее композиции по различным темам и мотивам 

различных промыслов. 

Владеет техническими приемами лепки: раскатывание комочка круговыми и прямыми 

движениями, соединение частей, сплющивание шара, сминание шара, прищипывание, 

оттягивание, сглаживание, вдавливание. 

Создает поделки из бумаги, бросового и природного материала. 

Умеет выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Сформирован интереса к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 
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Пение 

а) эмоционально и выразительно исполняет песни; б) придумывает движения для 

обыгрывания песен; в) узнает песни по любому фрагменту; 

г) проявляет желание солировать. 

Умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Чувство ритма 

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 

б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах. 

Слушание музыки 

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; в) 

различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; е) способен 

придумать сюжет к музыкальному произведению. 

Физическое развитие 
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Ребенок владеет основными видами движений (бег с преодолением препятствий, 

прыжки в длину с места; отбивание, бросание и ловля мяча, метание, лазанье по 

гимнастической лестнице, подлезание); 

Выполняет строевые упражнения, упражнения на сохранение равновесия; Выполняет 

ОРУ из различных исходных положений; 

Может выполнять ведущую роль в подвижных играх. 

 

Возраст 6 лет: 

 

 

 

 

 
«Социально-коммуникативное развитие» 
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Умение общаться с разными детьми (с детьми младше и старше себя, с ровесниками, 

мальчиками, девочками). 

Знание и использование вежливых форм обращения. 

Умение тактично, с уважением обращаться с просьбами, вопросами. 

Умение в совместной деятельности высказывать свои предложения, советы, просьбы. 

Умение включаться в совместную деятельность со взрослыми и сверстниками, не мешая 

другим своим поведением. 
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е Ребенок овладел навыками безопасного поведения в ситуациях: 

-создающих угрозу своему здоровью и здоровью других людей (застрял в лифте, 

потерялся, остался без электричества, порезался, ощутил запах газа и др.); 

-требующих вызова скорой помощи, службы газа и службы спасения (в т. ч. освоение 

норм телефонного диалога с диспетчерами экстренных служб). 
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Ребенок владеет способами построения сюжетно-ролевой игры. Ребенок способен 

создать сюжет. 

Ребенок способен играть в игры-придумки, игры-фантазирования. 

У ребенка развита способность наделять смысловым значением нейтральный объект 

(предмет- заместитель, игровой модуль) в смысловом поле игры, планировать 

последующие действия. 

Ребенок умеет свободно играть в режиссерские игры. 

Ребенок с удовольствием участвует в играх-драматизациях, выразительно исполняя 

свою роль. Ребенок умеет создавать предметно-игровую ситуацию, подбирать или 

самостоятельно создавать атрибуты для игры. 

Ребенок умеет играть в игры с правилами, способен предлагать свои правила игры и 

придерживаться их. 
Речевое развитие 
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В речи ребенка активизируются прилагательные и глаголы, умение называть 

существенные признаки различных объектов, их качества, действия. 

Ребенок овладевает умением понимать образные выражения в загадках, 
пословицах и поговорках. 

В словаре ребенка есть обобщающие наименования (дикие и домашние животные; 

столовая и чайная посуда; наземный, водный, воздушный транспорт и др.). 
У ребенка развиваются умения: 
-подбирать точные по смыслу слова в речевой ситуации; 
-подбирать антонимы и синонимы к заданным словам; 
-понимать и употреблять разные значения многозначных слов; 
-дифференцировать обобщающие понятия (дикие и домашние животные, 

мебель, транспорт, растения и др.). 
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 У ребенка формируются умения: 

-подбирать однокоренные слова; 
-согласовывать существительные и прилагательные (числительные) в роде и 

числе; 
-образовывать приставочные глаголы (ходит – уходит – входит- и т.п.); 
-образовывать глаголы совершенного вида (рисовал – нарисовал); 
-образовывать прилагательные от существительных: относительные (из чего 

сделано?); притяжательные (Чей? Чья? Чьё?); 

-образовывать трудные формы родительного падежа существительных (зайчат, 

жеребят, ягнят и т.д.); 

-употреблять предложно-падежные конструкции с предлогами на, в, под, с, со, из, 

из-под, над, за, из-за, перед, около; 
-составлять предложения разных типов. 
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У ребенка формируется умение строить разные типы высказываний. 

Ребенок способен к участию в коллективном пересказе литературного произведения, 

придумывании сказки. 

Ребенок способен «достраивать» недостающие части сюжета

 (начало или конец предложенного сюжета). 

У ребенка сформировано понимание композиции высказывания: наличие трех 

структурных частей (начала, середины, конца). 

Познавательное развитие 
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Умение оценивать количество предметов числом и проверять сделанную 

оценку в пределах десяти; 

Умение вести счет как в прямом, так и в обратном 

порядке от 1 до 10. Знает цифры от 0 до 10; 

Умение показывать знание способов записи числа (точкой, точками, 

цифрой); Умение раскладывать числа на сумму единиц; 

Умение производить арифметические действия сложения и вычитания на 
множестве чисел, 

наибольшее из которых 10. 
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Имеет представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Имеет элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру 

и продуктивные виды деятельности. 

Имеет представление о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Знает и называет дни недели, времена года, месяцы года. 

Знакомство с разнообразием растительного мира: деревьями, кустарниками и 

травами. Знание, что животные это — насекомые, птицы, звери. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Создает аппликацию на бумаге различной формы, предметные композиции и сюжетные 

композиции. Владеет композиционными умениями. 

Владеет приемами вырезывания полосок, предметов круглой формы, вырезывание 

деталей из бумаги сложенной в гармошку, приемами симметричного вырезывания. 

Выполняет изображение с использованием различного изобразительного материала. 

Владеет навыками изображения линий, штрихов, пятен, мазков, пытается изображать 

предметы округлой и 

прямоугольной формы, предметы, состоящих из нескольких частей, используя разные 

способы работы с кистью. 

Создает сюжетные и декоративнее композиции по различным темам и мотивам 

различных промыслов. Владеет техническими приемами лепки: раскатывание комочка 

круговыми и прямыми движениями, соединение частей, сплющивание шара, сминание 

шара, 

прищипывание, оттягивание, сглаживание, вдавливание. 

Создает поделки из бумаги, бросового и природного материала. 
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Пение 

а) эмоционально исполняет песни; б) способен инсценировать песню; в) проявляет 

желание солировать; 

г) узнает песни по любому фрагменту; д) имеет любимые песни. 

Чувство ритма 

а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; б) умеет 

их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 

Слушание музыки 

а) Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет 

самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; в) 

различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; е) способен 

самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению; 

ж) проявляет желание музицировать. 

Движение 

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; б) проявляет творчество; 

в) выполняет движения эмоционально; г) ориентируется в пространстве; 

д) выражает желание выступать самостоятельно. 

Физическое развитие 

 

• Выполняет строевые упражнения, упражнения на сохранение равновесия. 

• Выполняет ОРУ из различных исходных положений. 

• Ребенок владеет основными видами движений (бег с преодолением препятствий, 

прыжки в длину с места; отбивание, бросание и ловля мяча, метание, лазанье по 

гимнастической лестнице, подлезание); 

• Выполняет строевые упражнения, упражнения на сохранение равновесия. 

• Выполняет ОРУ из различных исходных положений. 

• Выполняет ведущую роль в подвижных играх, участвует в спортивных играх. 

 

 

1.2.5. Планируемые результаты освоения Программы по коррекции 

речевых нарушений 

 
Диагноз речевого 

развития ребенка 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития речи детей. 

II ур • ребенок умеет соотносить предметы с их качественными 

признаками и функциональным назначением; 

• ребенок узнает по словесному описанию знакомые 

предметы; 

• ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по 

отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

• ребенок понимает простые грамматические категории: 

единственного и множественного числа существительных, 

повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, 

некоторых простых предлогов; 
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• ребенок фонетически правильно оформляет гласные звуки 

первого ряда [а], 

[о], [у], [ы], [и], [э]; согласные звуки [м], [мь], [н], [нь], [п], [пь], [т], 

[ть], [к], 

[кь], [х], [хь], [л], [ль], [в], [вь], [ф], [фь], [б], [бь], [д], [дь], [г], [гь]; 

• ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно 

ритмико- интонационную структуру двух- и трехсложных слов из 

сохранных и усвоенных звуков; 

• ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи 

отдельные падежные окончания слов, используемых

 в рамках предложных конструкций; 

• ребенок общается, используя в самостоятельной речи 

словосочетания и простые нераспространенные предложения; 

• у ребенка расширилось понимание обращенной речи, 

развилась речевая активность; 

• ребенок владеет элементами грамоты: 

 имеет представление о гласных и согласных звуках, может 

практически дифференцировать их в специально организованных 

играх и упражнениях, способен подбирать слова на заданный звук; 

 способен различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляторным и акустическим признакам в ряду звуков, слогов, 

слов; 

 владеет навыком анализа и синтеза, открытых и закрытых 

слогов, слов из трех звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением); 

 способен практически различать согласные звуки по 

признакам: глухой - звонкий, твердый - мягкий; 

 знаком с понятием «слог», совместно со взрослым делит на 

2-х 3-х сложные слова на слоги, устанавливают их количество и 

порядок; 

 овладевает навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, 3-значных слов в пределах программы. 

III ур 

 

• ребенок понимает обращенную речь в соответствии с 

параметрами возрастной нормы; 

• ребенок фонетически правильно оформляет звуковую 

сторону речи; 

• ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру 

слов, используемых в самостоятельной речи; 

• ребенок владеет навыками диалогической речи; 

• ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеет 

навыками объединения их в рассказ; 

• ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 

• ребенок владеет навыками словообразования: может 

продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и уменьшительных форм существительных и прочее; 
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• ребенок грамматически правильно оформляет 

самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Использует 

простые и почти все сложные предлоги употребляет адекватно; 

• ребенок использует в спонтанном общении слова различных 

лексико- грамматических категорий; 

• ребенок владеет элементами грамоты: 

 ребенок правильно артикулирует все звуки речи в 

различных фонетических позициях; 

 практически различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение», называет последовательность слов в предложении, 

звуков и слогов в словах; 

 производит звуковой анализ слов с определением места 

звука в слове и его характеристикой (гласный-согласный, твердый-

мягкий, звонкий-глухой согласный, делит слова на слоги, 

определяет ударный гласный звук); 

 знаком с печатными буквами, читает слоги, простые слова, 

предложения, текст из 3-5 предложений; 

 легко ориентируется на тетрадном листе, пишет печатными 

буквами 2-3 сложные слова под диктовку, списывает печатный 

текст из 2 – 3 предложений, пользуясь заглавными и строчными 

печатными буквами. 

Результаты освоения программы коррекционной работы. 

С группы компенсирующей направленности дети выпускаются «с чистой 

речью», «со значительными улучшениями», «с улучшениями». 
Определение 

«выпущен с чистой 

речью» 

ребенок правильно артикулирует все звуки речи в 
различных фонетических позициях; 

-старается дифференцировать все изученные звуки; 

-различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», 

называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги 

в словах; 

-производит звуковой анализ слов с определением места звука в 

слове и его характеристикой (гласный-согласный, твердый-мягкий, 

звонкий-глухой согласный, делит слова на слоги, определяет 

ударный гласный звук); 

-в свободной речи не испытывает затруднений в правильном 

подборе слов, фраза развернутая, распространенная; 

-знаком с печатными буквами, читает слоги, простые слова, 

предложения. 

-легко ориентируется на тетрадном листе, пишет печатными буквами 

2-3 сложные слова под диктовку, списывает печатный текст из 3 – 5 

предложений, пользуясь заглавными и строчными печатными 

буквами. 
Определение 

«выпущен со 

значительными 

улучшениями» 

ребенок правильно артикулирует все звуки речи, поставленные 

звуки требуют контроля за правильным произношением со стороны 

взрослого; 

-различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», 

называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги 

в словах; 
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-производит звуковой анализ слов с определением места звука в 

слове и его характеристикой (гласный-согласный, твердый-мягкий, 

звонкий-глухой согласный, делит слова на слоги, определяет 

ударный гласный звук); 

-в свободной речи не испытывает затруднений в правильном 

подборе слов, фраза развернутая, распространенная; 

-знаком с печатными буквами, читает слоги, простые слова, 

предложения; 

-ориентируется на тетрадном листе, пишет печатными буквами 1-2 

сложные слова под диктовку, списывает печатный текст из 1– 3 

предложений. 

Определение 

«выпущен с 

улучшениями» 

-ребенок, вследствие субъективных причин, не усвоил 

артикуляцию 1 -2х звуков речи, а уже поставленные звуки не требуют 

контроля за правильным 

произношением со стороны взрослого; 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», 

называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах; 

-производит звуковой анализ слов с определением места звука 

в слове и его характеристикой (гласный-согласный, твердый-мягкий, 

звонкий-глухой согласный, делит слова на слоги, определяет ударный 

гласный звук); 

-в свободной речи не испытывает затруднений в правильном 

подборе слов, фраза развернутая, распространенная; 

-знаком с печатными буквами, читает слоги, простые слова, 

предложения; 

-ориентируется на тетрадном листе, пишет печатными 

буквами 1-2 сложные 

слова под диктовку, списывает слова, предложения. 

Определение 

«отсутствие 

улучшения» 

ребенок, вследствие субъективных причин, не усвоил 

артикуляцию 2 - 4х звуков речи, а поставленные звуки еще требуют 

контроля за правильным произношением со стороны взрослого; 

-в свободной речи не испытывает затруднений в правильном 

подборе слов, фраза развернутая, распространенная; 

-знаком с печатными буквами, читает слоги, простые слова; -

ориентируется 

на тетрадном листе, списывает слова. 

 

Планируемые результаты части, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

«Байкал – жемчужина России» 

5-7 лет 
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- в играх отражает не только быт, но и труд людей на Байкале; 

- умеет самостоятельно действовать в соответствии с игровым 

замыслом; 

- умеет самостоятельно объединять несколько игровых действий в один 

сюжет; 

- умеет выбирать место, подбирать игрушки, атрибуты; 

- отражает в игре не только личный опыт, но и то, о чем читали о 

Байкале, рассказывали; 

- широко использует в игре предметы – заместители; 

- умеет применять различные средства изображения (игрушки, 

действия, мимику, жест, интонацию голоса); 

- умеет самостоятельно выбирать тему для игры, распределять роли; 

- развивает сюжет на основе полученных представлений о Байкале; 

- принимает участие в изготовлении необходимых атрибутов к игре; 

- умеет согласовывать свои действия с действиями партнеров. 

2. 

Р
еч
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е 
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и
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е 

- в играх отражает не только быт, но и труд людей на Байкале; 

- умеет самостоятельно действовать в соответствии с игровым 

замыслом; 

- умеет самостоятельно объединять несколько игровых действий в один 

сюжет; 

- умеет выбирать место, подбирать игрушки, атрибуты; 

- отражает в игре не только личный опыт, но и то, о чем читали о 

Байкале, рассказывали; 

- широко использует в игре предметы – заместители; 

- умеет применять различные средства изображения (игрушки, 

действия, мимику, жест, интонацию голоса); 

- умеет самостоятельно выбирать тему для игры, распределять роли; 

- развивает сюжет на основе полученных представлений о Байкале; 

- принимает участие в изготовлении необходимых атрибутов к игре; 

- умеет согласовывать свои действия с действиями партнеров.  
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- имеет начальные представления о фильтраторах и чистильщиках 

байкальской воды, эндемиках озера. Выделяет с помощью картинок 

эндемиков Байкала; 

- активно наблюдает под руководством взрослого и 

самостоятельно (за состоянием воды, песка, ветра); 

- стремиться к участию в экспериментировании,

 проявляя активность на всем протяжении; 

- с желанием участвует в несложных экспериментах, организуемых 

взрослым, самостоятельно моделирует «этажи» (слои) озера; 

- испытывает удовлетворение от положительного результата в сов- 

местной деятельности; 

- устанавливает существенные связи между живыми объектами 

природы (цепи питания), их основными потребностями роста и развития, 

морфофункциональное приспособление к среде обитания, размножение; 

- проявляет инициативу выдвигать и аргументировать гипотезы в 

экспериментировании; 

- может нанести на карту месторасположение озера Байкал, обозначить 

его обитателей; 

- стремится к участию в экспериментировании, коллекционировании, 

проектной деятельности, проявляя активность на всем протяжении. 
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- наличие интереса к восприятию произведений изобразительного искусства 

художников, воспевающих красоту и тайны озера Байкал; 

- наличие интереса к процессу создания художественного образа по теме 

«озеро Байкал» и продукту изобразительного творчества: в рисовании, в 

лепке, в аппликации, в конструировании, в интеграции видов 

изобразительной деятельности; 

- эмоционально-эстетическая отзывчивость на содержание произведений 

изобразительного искусства местных художников и на собственную 

изобразительную деятельность; 

- творческая активность в определении темы, замысла, выборе и 

комбинировании средств изобразительной выразительности: в рисовании, 

в лепке, в аппликации, в конструировании, в интеграции видов 

изобразительной деятельности; 

- целостность восприятия авторского художественного образа; адекватность 

образность названия; 

- адекватность «прочтения» средств изобразительной выразительности в 

соответствии с идейно-смысловой концепцией авторского 

художественного образа регионального компонента; 

- оригинальность прочтения авторского художественного образа; 

- идейно-смысловая целостность собственного художественного образа 

(соответствие содержания образа теме, передача настроения): в рисовании, 

в лепке, в аппликации, в конструировании, в интеграции видов 

изобразительной деятельности; 

- творческое комбинирование классических и неклассических 

изобразительных техник и изобразительных материалов и инструментов в 

соответствии с задуманным собственным художественным образом по 

теме «озеро Байкал»: в рисовании, в лепке, в аппликации, в 

конструировании, в интеграции видов изобразительной деятельности; 

- оригинальность, индивидуальность собственного художественного 

образа: в рисовании, в лепке, в аппликации, в конструировании, в 

интеграции видов изобразительной деятельности 

 

 

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

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», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности с обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным 

требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на 
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оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 

- 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 ТНР 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 Программы ДОО должны учитывать 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; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка 
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качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в 

соответствии: 

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном 

детстве; 

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обучающихся с ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по 

Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам образовательной программы ДОО; 



 

 

 

37 

 

 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, 

что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический 

коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, 

семьи, педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 
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В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного 

образования могут использоваться 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 т.ч. развивающей предметно пространственной, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся 

с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта 

Российской Федерации, местом расположения ДОО, педагогическим 

коллективом ДОО. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с 

ТНР, 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. 

 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие 

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

 

2.1.1.1. Образовательная деятельность 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: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Обучение игре детей младшего школьного 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 
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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. 

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. 

2.1.1.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 
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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 т.ч. 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 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 
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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. 

2.1.1.3. Образовательная деятельность 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 

т.ч. 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: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность 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 
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упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (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, 
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работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В познавательной области 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. 

2.1.2.1. 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. 

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 
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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 педагогический работник 

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?»). 

2.1.1.2. 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. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся 

словесное сопровождение практических действий. 

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 
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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. 

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. 

2.1.1.3. 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 
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животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

 

2.1.3.Речевое развитие обучающихся 

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. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

2.1.3.1.Образовательная деятельность 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 
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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. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-

игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

педагогическим работником 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. 

Педагогический работник, 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. 

2.1.3.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста: 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент 

делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 

деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники 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. 

Педагогический работник, 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. 

2.1.3.3. Образовательная деятельность 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 
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последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе 

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 

бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

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 педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению 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. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в т.ч. народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

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

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. 

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. 

2.1.4.1. Образовательная деятельность 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. 

2.1.4.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в т.ч. и с ТНР, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной 
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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 

необходимо создать 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 
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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. 

2.1.4.3. Образовательная деятельность 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. 

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, 
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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. 

 

2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать 

пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 
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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. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают 

у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

2.1.5.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся 

с ТНР 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: 

1) физическая культура; 

2) 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 
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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 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 т.ч. 

логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое 

развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся. 

2.1.5.2. Образовательная деятельность 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: 

1) физическая культура; 

2) 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. 

2.1.5.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста: 
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В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется 

у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают 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 
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формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя 

для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

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

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном 

их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления 

о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся 

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

как их 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. 

 

2.1.6. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Данная часть программы учитывает образовательные области и интересы 

воспитанников, членов их семей, педагогов ДОО и ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе 

региональных. 
Содержание 

образовательной 

деятельности 

Интеграция 

образовательных областей 

Возрастная 

адресованность 

Мнемотехника при 

заучивании стихов и 

составлении рассказов 

Речевое развитие Дети 5-7 лет 

Использование приемов 

социо-игровой технологии 

при организации 

непосредственно- 

Социально-

коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие, 

Дети 5-7 лет 
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образовательной 

деятельности 

художественно-эстетическое 

развитие 

Включение в 

образовательный процесс 

народных подвижных игр 

коренных народов Сибири 

Физическое развитие Дети 5-7 лет 

Метод  фонетической 

ритмики в сочетании с 

кинезиологическими 

упражнениями и Су-Джок 

технологией 

Социально-

коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое 

развитие. 

Дети 5-7 лет 

 

2.1.7. Региональный компонент 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 
Вид и название 
программы 

Интеграция 
образовательных 

областей 

Возрастная 
адресованность 

Парциальная  программа 

«Байкал – жемчужина 

Сибири», авторы Багадаева 

О.Ю., Галеева Е.В., Галкина 

И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих В.В., 

Михайлова И.В., Серёдкина 

Н.Д., Удова О.В., 

Шинкарёва Н.А. 

Социально-

коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое 

Дети 3-7 лет 

 

Образовательная деятельность по реализации содержания в соответствии с 

доминирующими направлениями развития: 

Темы образовательной деятельности по парциальной программе «Байкал – 

жемчужина Сибири» корректируются, дополняются с учётом условий 

непосредственного окружения детей. 

Образовательная деятельности по парциальной программе «Байкал – 

жемчужина Сибири осуществляется во вторую половину дня в форме 

экологического часа. 

Особенности художественно - эстетического развития детей 

- Акцент сделан на отечественную и региональную художественную 

культуру на своеобразие народного художественного творчества. 

- Изобразительная деятельность дошкольника включена в контекст 

календарно - обрядовой и современной художественной культуры, является её 

содержательным и структурным компонентом. Народная культура - это 

поэтический и философский мир. В ней — душа народа. 
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Содержание Программы построено как системное овладение детьми 

ценностями природы, искусства, региональной художественной культуры и 

развитие художественно — творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. Работа по освоению ценностей художественного 

культурного наследия протекает в тёплой, доверительной обстановке. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения 

в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания 

представлены в разделе 3.3 Программы в части - «Обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания». 

 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С 

ДЕТЬМИ с ТНР 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые 

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 
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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 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. 
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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. 

 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителями (законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. 

Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 

свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

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

Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у 

обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, 

потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным 
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представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать 

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

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок – его развитие, образование, воспитание, социальная 

защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением 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 родителями 

(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. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы 

в социальных сетях). 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями) детей с ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 
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- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей 

детей с тяжелыми нарушениями речи 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.  

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. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 1 

раза в год. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

 

1.3. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и 

проведением праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением 

родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 
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2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

учителя-логопеда, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. Родительский час. Проводится учителем - логопедом один раз в 

неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с 

ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при 

закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических 

игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, 

наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные 

и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в 

развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», 

«Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-

образовательной работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной 

работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и 

методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 
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Проводятся 2 раза в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы 

с детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 

специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их 

компетентности определена должностными инструкциями. 

 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. 

Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 

групп, электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности 

группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. 

Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: 

презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-

психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные 

особенности развития детей в семье.  

 

Ожидаемые результаты взаимодействия с родителями 

 

• организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

• повышение уровня родительской компетентности; 

• создание положительного эмоционального настроя субъектов на 

совместную работу по воспитанию детей; 

• активное участие родителей в образовательном процессе дошкольного 

отделения; 

• эффективная реализация образовательной программы с учетом 

индивидуальности ребенка с тяжелыми нарушениями речи; 

• реализация единой программы воспитания и развития ребенка в ДОО и 

семье; 

• обобщение опыта ДОО по взаимодействию с семьями и опыта семейного 

воспитания; 

• создание детско-взрослого сообщества 
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2.4.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ С ТНР 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ С ТНР 

Содержание данной работы берется: 

• Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"); 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/ под редакцией профессора Л. В. 

Лопатиной Санкт-Петербург 2014 

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. 

Цели программы КРР: 

- 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 АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Задачи: 

- 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 
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обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

 

2. CОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР  

 

2.1. Программа КРР предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителям (законным 

представителям). 

 

2.2. КРР всех педагогических работников ДОО 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 детей с ТНР; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы 

с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в т.ч. 

родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования обучающихся с ТНР. 

 

2.3. Программа КРР 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. 
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Результаты освоения программы КРР 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). 

 

2.4. Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР 

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. 

2.5. Общий объем образовательной программы для обучающихся с 

ТНР, которая должна быть реализована в образовательной организации в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР 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 ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 
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2.6. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно 

считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методики других средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), 

разрабатываемых ДОО;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов при реализации АОП ДО 

обучающихся с ТНР;  

- 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 ДОО 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания 

в дошкольном возрасте. 

Для осуществления коррекционно-развивающей образовательной деятельности 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи логопеду выделяется логопедический кабинет площадью, отвечающей 

санитарно-гигиеническим нормам. Логопедический кабинет обеспечивается 

специальным оборудованием. 

Зачисление воспитанников в логопедическую группу проводится только 

на основании заключений психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). Первоочередное право зачисления в логопедическую группу имеет 

ребенок с тяжелым нарушением речи, посещающий массовую группу ДОУ, в 

котором она находится. При этом учитывается возраст и речевые заключения 

детей. На один учебный год логопедическая группа может быть сформирована 

только по двум вариантам: 

1. дети двух возрастов, но один речевой диагноз – общее недоразвитие 

речи. В данном варианте коррекционно-развивающие фронтальные занятия 

будут проводиться по подгруппам отдельно для детей 5-6 лет и для детей 6-7 лет. 

2. дети одного возраста и одного диагноза. В данном варианте 

подгруппы на коррекционно-развивающие фронтальные занятия формируются 

произвольно с учетом речевого дефекта или сформированности высших 

психических функций. В этом случае состав подгрупп в течение учебного года 

может изменяться. 
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Период обучения детей в группе компенсирующей направленности 

составляет для детей с общим недоразвитием речи 1 – 2 года, в зависимости от 

возраста ребенка: дети шестого года жизни зачисляются на 2 года, а седьмого – 

на 1 год. 

Начало и продолжительность учебного года в группе соответствует режиму 

работы ДОУ. 

Наполняемость логопедической группы до 12 воспитанников на один 

учебный год. На каждого воспитанника, зачисленного в логопедическую группу 

ДОУ, учитель-логопед заполняет речевую карту, составляет перспективное 

планирование коррекционной работы, отслеживает динамику логопедической 

работы. 

Недельная нагрузка учителя-логопеда составляет 20 часов, из которых не 

менее 16 часов отводится на непосредственную работу с детьми, а остальное 

время отводится на консультативную работу с родителями, с педагогами ДОУ, 

оформление документации. 

Основной формой организации логопедической работы являются 

коррекционно- развивающая образовательная деятельность. Данной программой 

подразумевается адаптированное сочетание программного содержания 

коррекционно-развивающих занятий и всех видов совместной деятельности 

педагогов с детьми по основной образовательной программе ДОУ. Учебный год 

в логопедической группе условно подразделяется на три периода обучения. 

В логопедической группе обозначены следующие виды коррекционно-

развивающей образовательной деятельности - фронтальные занятия, 

подгрупповые занятия, и индивидуальные занятия. Фронтальными называются 

занятия с детьми, проводимые в соответствии с общим годовым перспективным 

планом. Под подгрупповыми и индивидуальными занятиями, подразумевается 

коррекционно-развивающая работа, проводимая по индивидуальным 

перспективным планам работы. 

Продолжительность фронтальных логопедических занятий составляет 20 

– 30 минут, индивидуальных и подгрупповых – от 5 до 20 минут. Периодичность 

подгрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в 

зависимости от тяжести речевых нарушений. 

Ответственность за обязательное посещение занятий несут учитель-

логопед, воспитатели, администрация ДОУ, родители. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных 

форм речевой патологии. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать 

контроль за качеством звучащей речи. Кроме того, логопед может корригировать 

некоторые личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, 

фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. На индивидуальных 
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занятиях ребенок должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, 

т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры. 

Основная цель подгрупповых занятий— воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться правильно, оценивать качество 

речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой 

системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики 

достижений дошкольников в коррекции произношения. На подгрупповых 

занятиях происходит первоначальное закрепление поставленных логопедом 

звуков в различных фонетических условиях и развитие фонематического слуха. 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются 

по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Организуются они 

для 2 — 6 детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. 

Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это 

обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и 

подгрупповых занятий является то, что они носят опережающий характер и 

готовят детей к усвоению более сложного фонетического и фонематического и 

лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях. 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия проводятся 

ежедневно как в часы, свободные от мероприятий по основной 

общеобразовательной программе ДОУ, так и во время их проведения, но по 

согласованию с администрацией ДОУ исключения могут составлять массовые 

утренники и праздники, а также занятия по образовательным областям 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

В разновозрастной группе логопедом проводятся занятия по подгруппам, 

также допускается проведение фронтальных занятий со всей группой. 

Для детей шестого года жизни три раза в неделю: два занятия в неделю по 

развитию лексико-грамматических компонентов речевой системы и связной 

речи одно занятие в неделю – по развитию фонетико-фонематических 

компонентов речи. 

Для детей седьмого года жизни фронтальные занятия проводятся три раза в 

неделю: одно занятие по совершенствованию лексико-грамматических 

компонентов речевой системы и связной речи и два занятия в неделю по 

формированию предпосылок к обучению грамоте. 

Фронтальные занятия предусматривают закрепление умений и навыков, 

полученных на индивидуальных и подгрупповых занятиях и активное 

использование их в различных формах самостоятельной речи. Это позволяет 

реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и 

коллективных ситуациях общения. На фронтальных занятиях также 
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организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие 

межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

Наряду с занятиями в режиме дня логопедической группы, ежедневно 

планируется специальное время (логочас), предназначенное для работы 

воспитателя с детьми, по заданиям логопеда, с целью закрепления умений и 

навыков, полученных на индивидуальных и подгрупповых логопедических 

занятиях. Воспитатель планирует свою работу с учетом программных 

требований и речевых возможностей детей. Логопед записывает воспитателю 

задания для логопедической работы с отдельными детьми. Все виды заданий 

должны быть знакомы детям и воспитателю. В графе учета воспитатель отмечает 

дату проведения индивидуальной работы с ребенком и, если имеются, 

особенности усвоения материала, в связи, с чем возникли трудности. 

2.7. 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 ТНР, 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 
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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. 

 

2.8. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но 

и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 

умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 

или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение 

методических пособий и дидактических материалов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации 

речи ребенка, 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 организуется 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. 

2.8.1. 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 
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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. 

2.8.2. 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 используются 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. 

2.8.3. 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. 
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2.8.4. Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР.  

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

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

разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

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

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

слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 

слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества 

гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР:  
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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. 

 

2.9. 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. 

2.9.1. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью 
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(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? 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. 

2.9.2. 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 
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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-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 
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К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 

короткие сказки. 

2.9.3. 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 
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движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

2.9.4. 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). 

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 
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профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в т.ч. отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 

2.9.4.1. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в 

речевом высказывании; 

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

на 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. 

 

2.9.4.2. 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). 

 

2.9.4.3. 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: 
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- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 

2.9.4.4. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно 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. 

 

 

2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся 

с ТНР в ДОО предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы 
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воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

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

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три 

раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Цель и задачи воспитания 

1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников 

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

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 
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2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

1.1.2. 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 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 

1 год, 1 год – 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

 

1.2. Направления воспитания 

1.2.1. Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у 

ребёнка 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 ребёнка вследствие воспитания у 

него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране 

- России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к 

своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её 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 
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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). 

1.2.2. Социальное воспитание 

Цель социального 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 ребёнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и 

идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

1.2.3. Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного 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 ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

1.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 



 

 

 

87 

 

 

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 воспитание 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. 

1.2.5. Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей 

к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание 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. 

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

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 ребёнка. 

Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию 

художественного вкуса. 

 

1.3 Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 
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- 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 педагогического 

работника: значимость совместной деятельности педагогического работника и 

ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 

ценности, содержащие традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками, и учитывает психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

 

1.4. Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны 
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в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка с ТНР к концу раннего и дошкольного возрастов.  

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями обучающихся». 

 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 

ТНР младенческого и раннего возраста (до 3 лет). 

 
Таблица. 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 
№ 

п/п 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь 

к семье, близким, окружающему миру 

2 Социальное Человек,  

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

педагогических работников. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении.  

Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения 

3 Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. 
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Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на 

природе 

4 Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать 

педагогическому работнику в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности 

5 Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности 

 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 

ТНР дошкольного возраста (до 8 лет). 
Таблица 

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

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

2 Социальное Человек,  

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. Освоивший основы 

речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел. 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 
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самовыражении, в т.ч. творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в 

т.ч. в цифровой среде), природе. 

5 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. 

6 Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад — это совокупность основополагающих принципов и ценностей, на 

которых строится жизнь и деятельность ДОУ. Опирается на базовые 

национальные ценности, содержит традиции региона и ОО, задает культуру 

поведения сообществ, описывает предметно- пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

Основной деятельность ДОУ является развивающее направление. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 В связи 

с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ОД, режимных моментах, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, 
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вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ОО. 

Основные характеристики уклада организации 

Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия - разностороннее развитие 

ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Приоритетное направление деятельности по реализации программы 

является обеспечение воспитанникам возможности сохранения и укрепления 

здоровья за период нахождения в детском саду, за счет: 

• формирования у детей необходимых знаний и умений, навыков здоровому 

образу жизни; 

• формирования у родителей (законных представителей), ответственности в 

деле сохранения собственного здоровья и здоровья детей. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным 

принципам дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО (Раздел I, 

пункт 1.2.): 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОО с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Уклад на уровне группы 

Детско-взрослое сообщество – один из главных механизмов воспитания 

ребенка, который строится на системе связей и отношений участников этого 

сообщества. Сначала дошкольник приобщается к правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в сообщество, затем усваивает их, и со временем они становятся 

его собственными. Поэтому в каждой группе есть свои правила и нормы жизни 
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с учетом возраста детей и воспитательных задач. 

Нормы жизни группы. 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие 

понятных и единых для всех правил жизни группы. Важен факт 

последовательности поведения педагогов. Дети должны быть уверены, что 

поощрения и порицания определяются их поступками, а не настроением 

воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать 

всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется 

взрослыми. 

Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости 

доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три 

ограничения) и должна касаться основных принципов совместной жизни: 

личной неприкосновенности  

 нельзя бить и обижать других детей; 

 уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения 

другого ребёнка портить результаты его работы (рисунки, поделки, 

постройки); 

 нельзя причинять боль другим живым существам; 

 нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других 

детей и взрослых. 

Среди норм могут и должны быть разумные и понятные детям запреты, но при 

этом их не должно быть много. 

Есть другие правила и ограничения, цель которых упорядочить жизнь в группе. 

Например, не выбрасывать вещи, не ломать игрушки и т. п. Их следует вводить 

по формуле «Не надо, потому что...». 

Относительно подобных правил уместно будет объяснить детям, почему именно 

нежелательно их нарушать. 

В любой ситуации педагоги должны придерживаться единого стиля общения с 

детьми: находить индивидуальный личный контакт с каждым, уметь слышать и 

слушать, оказывать помощь, если ребенок в ней нуждается. Все это поможет 

установить добрые взаимоотношения с детьми и заслужить их доверие. 

 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем 

необходимым введение ритуалов и традиций в жизнедеятельность детского сада. 

Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи 

и соответствовать возрастным особенностям детей. 

Общегрупповой ритуал. Еженедельное поднятие Российского флага, доверяется 
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достойным детям старшего дошкольного возраста поочередно. 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия. Перед началом дня общей жизни 

группы воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал 

приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражая радость от встречи с 

детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение 

планов на предстоящий день. Педагог знакомит детей с темой недели, 

внимательно выслушивает пожелания детей, делится сними своими планами, и 

принимается согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. 

Традиция проведения «Круга хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, 

перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 

поговорить о хорошем. 

Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного 

произошло сегодня. После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о 

каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про 

себя что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть 

какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного 

уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

Поздравление именинников. В каждой группе принято поздравлять 

именинников. Организуются музыкальные поздравления, пожелания и подарки 

от детей. 

Эта традиция носит воспитательный характер: учат детей находить хорошее в 

каждом человеке, подбирать (изготовлять) подарки, дарить и принимать их. 

Благодаря этой традиции дети учатся принимать и занимать гостей, усваивают 

правила этикета. 

В традициях ДОУ: ежегодное участие в муниципальных конкурсах 

(«Вернисаж», « Камертон»), в различных акциях (акция «Четвероногий друг», 

организация светских и тематических праздников, а также в рамках совместной 

образовательной и воспитательной деятельности с социально значимыми 

организациями (музей, школа, библиотека). 

Традиции жизни группы. 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, 

в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как 

они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») 

Проводится эта традиция в среду во время полдника. Учитывая значение 

культуры дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка старшего 

дошкольного возраста, мы предлагаем форму чаепития. Во время приятного 

чаепития может завязаться непринуждённая дружеская беседа детей с 
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педагогами и друг с другом. Содержание бесед обычно отражает те проблемы, 

которые волнуют детей в данный момент. 

Темы для разговора и не должна превращаться в образовательное мероприятие! 

 

Общие праздники.  

Праздники – часть воспитательной работы, а также одна из традиций в детско-

взрослом сообществе. Это могут быть разные праздники:  

 -сезонные на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний 

праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, встреча весны;  

- общегражданские праздники: Новый год, 23 Февраля, 8 Марта, 1 Мая, 9 Мая; 

 - профессиональные праздники: День земли, День воды, День птиц;  

- международные праздники социальной направленности: День улыбки, День 

спасибо. 

Традиционными в группе являются совместные досуговые события с 

родителями: концерты, тематические выставки, праздники-сюрпризы, которые 

педагоги организуют для детей, (праздник воздушных шаров, праздник мыльных 

пузырей, праздник конфетных фантиков, день новой блузки, день новой 

прически, день необычных украшений). 

Интерьер группы. Интерьер создает атмосферу тепла и мягкости в группе, как 

в доме. 

Важно, чтобы дети и педагоги, которые с ними работают, чувствовали себя в 

группе уютно, спокойно, расслабленно. Стены окрашены в теплые пастельные 

тона. Наличие мягких подушек, больших ковра, на котором дети могут 

поваляться и отдохнуть. 

Общекультурные традиции жизни детского сада имеют следующие формы:  

вывод детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на 

прогулки и экскурсии; 

возможность для интересного и приятного общения со старшими и младшими 

детьми в детском саду; 

показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями ДОУ); 

организация праздников-сюрпризов; 

Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж 

Для создания позитивного имиджа, повышения доверия родителей и 

партнеров, отражения особенностей и отличий от других ДОО, детский сад 

имеет свою эмблему, соответствующую названию МБДОУ№73. 

Летний ромашковый фон в кругу - это образовательная среда 

взаимодействия всех субъектов воспитательного процесса: родителей, детей, 

воспитателей, педагогов-специалистов. Такой фон в эмблеме трактуется как 

символ счастья и радости, счастливого завершения какого-либо начинания, 

благополучного исхода. В эмблеме присутствуют цвета радуги, которые 

символизируют направления воспитательной работы в ДОУ. 
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В эмблеме использованы следующие цвета: 

Зелёный – (рост, здоровье) – здоровьесберегающее направление. 

Желто-оранжевый – (цвет жизненности, оптимизма)- трудовое 

направление. 

Сине-голубой –(цвет вдохновения и творчества)-художественно-

эстетическое направление. 

Красный - (мощь, энергия, память)- гражданско-патриотическое 

направление. 

Сайт и страница ВК ДОУ узнаваемы, по опросам родительской 

общественности он лаконичен, понятен. 

Стабильная работа сайта ДОУ и информационная открытость существенно 

упрощают доступ к информационным источникам о функционировании ДОУ 

участников образовательных отношений. 

 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), сотрудникам и партнерам ДОО 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия*(7); 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
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образовательных инициатив семьи. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в 

интересах создания максимально благоприятных условий для развития 

обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для 

объединения усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка. 

Ключевые правила ДОО 

 

(раскрыть) 

 Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда 

ДОО (учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности) 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

идеи и поведение человека.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы.  

 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства ДОО. 

Социальное партнерство – это отношения, организуемые образовательным 

учреждением между двумя и более равноправными субъектами, 

характеризующиеся добровольностью и осознанностью за выполнение 

коллективных договоров и соглашений и формирующиеся на основе 

заинтересованности всех сторон в создании психолого- педагогических и 

социокультурных условий для развития обучающихся, повышения качества 

образования. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: 

- работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления; 

- взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

- взаимодействие с учреждениями образования, спорта, культуры; 

- с семьями воспитанников детского сада. 

В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений. 

 

2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания. 

Состав воспитывающей среды ДОО 
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Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества.  

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп 

условий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения 

ребёнка к окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

 

2.3. Общности образовательной организации 

Общность - это системой связей и отношений между людьми, основанной 

на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих 

цели совместной деятельности. 

В ДОО существуют следующие общности: 

педагог - дети,  

родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

педагог - родители (законные представители). 

Ценности и цели общностей ДОО 

Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений 

между педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на то, 

чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 
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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. 

Ценности и цели профессионально-родительской общности 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

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

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку зачастую поведение 

ребенка дома и в ДОО сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка будет способствовать созданию условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, 

сотворчеством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, 

отношением к ребенку как к полноправному человеку, наличием 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 обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания 

детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка 

с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества - 

возможно только при условии эффективной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой 

взаимосвязей их участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере 

взросления занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание 

необходимых психолого-педагогических условий реализации программы 
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воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует 

формированию единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОО. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного 

взаимодействия детей 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. В процессе общения ребенок 

приобретает способы общественного поведения, под руководством педагога 

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. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и 

привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений 

ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским 

взаимоотношениям духа доброжелательности, развития у детей стремления и 

умения помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В ДОО 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. 

 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с 

ТНР дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО. 

 
Таблица. 

Соотношение образовательных областей  

и направлений воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 
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1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», 

«Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

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

краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

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

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

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

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного 
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края, родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению 

природы. 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», 

«Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 

языке). 

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

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

Это предполагает: 

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

к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства 

(в соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия 

ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств. 
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2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.5.1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со 

структурой самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

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

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с ТНР с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, 

викторин, выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 
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деятельности человека; 

2.5.2. Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного 

отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий 

для реализации в обществе. 

Задачи: 

- формирование у детей с ТНР представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о 

мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с 

правилами, традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей с ТНР навыков поведения в обществе; 

- обучение детей с ТНР сотрудничеству, использование групповых форм в 

продуктивных видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 
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- создание доброжелательного психологического климата в детском 

коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения 

целей воспитания; 

2.5.3. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение детей с ТНР к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования; 

2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) 

на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 
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- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому 

образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с ТНР навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка с ТНР представлений о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка с ТНР привычки следить за своим внешним 

видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в 

игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.5.5. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей 

к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям с ТНР видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых 

и труда самих детей; 
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- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с 

ТНР, воспитание у них навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования; 

- формирование у детей с ТНР привычки трудового усилия (привычки к 

доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям с ТНР необходимости постоянного 

труда в повседневной жизни; 

- воспитание у детей с ТНР бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям с ТНР самостоятельности в выполнении работы, 

воспитание ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей с ТНР стремления к полезной деятельности, 

демонстрация собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных 

ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с 

ТНР дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания 

детей; 

 

2.5.6. Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного 

отношения детей с ТНР к культуре и красоте, формирование у них эстетического 

вкуса, развитие стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
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произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

- формирование у детей с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе 

с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей с ТНР культуру поведения, 

воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- учить детей с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 

одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей c ТНР, широкое 

включение их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 
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художественного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

 

2.6. Формы совместной деятельности в ДОО 

2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ТНР, обозначенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие 

основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным 

представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка с ТНР (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

2.6.2. Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей с ТНР 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей): 

- деятельность Родительского комитета, участвующего в управлении 

образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для 

родителей по вопросам воспитания; 

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

получения представления об образовательном процессе в ДОО; 

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по 

вопросам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам 

воспитания; 

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

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 
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- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания;  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным 

представителям) обучающихся с ТНР дошкольного возраста должна строиться 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО в котором строится 

воспитательная работа. 

2.6.3. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 

переживания той или иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества.  

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, 

с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

События ДОО включают:  

- проекты воспитательной направленности; 

- праздники; 

- общие дела; 

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

- свободную игру; 

- свободную деятельность детей; 

2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является 

ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по 

освоению АОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач 

воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Основными видами организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в ДОО можно отнести: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 
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выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому 

подобное), посещение спектаклей, выставок; 

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

другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

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

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд); 

 

2.7. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, 

способствующие повышению ее воспитательного потенциала: 

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

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для 

укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 
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культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа; 

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

среда была гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится 

продукции отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие 

требованиям безопасности. 

 

2.8. Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнеров ( Школа искусств №4) в 

проведении отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные и 

региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в 

рамках дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров ( Музей Победы) различных 

мероприятий, событий и акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, 

совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями)  

и педагогами с организациями-партнерами. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 

воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 

личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а 

одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно 

иметь комплексный характер. На основании решения Педагогического совета и 

на основании решения Родительского комитета основной функционал, 

связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса в 

логопедической группе МБДОУ № 73, лежит на родителях, воспитателях и 

младших воспитателях возрастных групп в сотрудничестве со специалистами 

ДОУ согласно должностных инструкций. 

К организации и реализации воспитательного процесса возможно 

привлечение специалистов других организаций (социальных партнеров 

(библиотеки, театры музыкальная школа, музеи и др.). 

Реализация Программы воспитания обеспечивается квалифицированными 
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кадрами, имеющими высшее и среднее профессиональное педагогическое 

образование, с достаточно высоким уровнем профессионализма, в состав 

которого входят: 

заведующий МБДОУ № 73 – 1 человек; 

заместитель заведующего по УВР - 1 человек; 

воспитатели – 2 человека; 

инструктор по физической культуре – 1; 

педагог – психолог – 1 человек; 

музыкальный руководитель - 1 человек; 

учитель-логопед – 1 человек. 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесс 

Заведующий • управляет воспитательной деятельностью на уровне 

МАДОУ №73; 

• разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в МАДОУ№ 73 

нормативных документов (положений, инструкций, 

должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.); 

• создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

• проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в МБДОУ № 73 за учебный год; 

• осуществляет контроль за исполнением 

управленческих решений по воспитательной 

деятельности в МБДОУ № 73 (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в МБДОУ 

№ 73) 

Заместитель 

заведующего по УВР 

• планирует воспитательную деятельность в МБДОУ 

№ 73 на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

• организация воспитательной деятельности в 

МБДОУ № 73; 

• планирование работы в организации воспитательной 

деятельности;  

• организация практической работы в МБДОУ №73 в 

соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

• проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в МБДОУ № 73 совместно с 

Педагогическим советом; 
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• организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого- педагогической и 

управленческой компетентностей; 

• проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта 

других 

Образовательных организаций; 

• организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

• развитие сотрудничества с социальными 

партнерами. 

Педагог-психолог • оказание психолого-педагогической помощи; 

• осуществление социологических исследований, 

обучающихся; 

• организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 

• подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

• формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций 

МБДОУ № 73; 

• организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

• внедрение здорового образа жизни; 

• внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

• организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых региональными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, творческие группы, знакомятся 

с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений города, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. 

Всё это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества воспитания дошкольников. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их 
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мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое влияние на 

его ход и результаты. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы 

воспитания 

Законодательная база: Федеральный Закон Российской Федерации №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.,  

Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989 г. Вступила в силу с 02.09.1990 г.),  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) от 17.10.2013 г.,  

Профессиональный стандарт педагога, от 18.10.2013 г.,  

Федеральная адаптированная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждена приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 г. № 1022;  

СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020; 2.4. 

Гигиена детей и подростков Методические Рекомендации по обеспечению 

санитарно-эпидемиологических к организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, осуществляющим присмотр и уход за 

детьми, в том числе размещенным в жилых и нежилых помещениях жилищного 

фонда и нежилых зданий, а также детским центрам, центрам развития детей и 

иным хозяйствующим субъектам, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, 

размещенным в нежилых помещениях,  

Методические рекомендации МР 2.4.0259-21, утверждены Руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации А.Ю.Поповой 28 сентября 2021 г.; локальные акты ДОУ; 

материалы по аттестации педагогов и руководящих работников. 

Решения о внесении изменений в должностные инструкции педагогов по 

вопросам воспитательной деятельности; 

Договорные отношения о сетевой форме организации образовательного 

процесса; 

Договорные отношения о сотрудничестве с социальными партнерами; 

Ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в 

связи с утверждением рабочей программы воспитания; 

 

Методическое обеспечение программы (перечислить) 

1. Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. 

Практическое руководство по реализации Программы воспитания. М.: ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 
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образования», 2022. - 16 с. 

1.1. Моделирование воспитательной работы (сентябрь). 

1.2. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в октябре. 

1.3. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в ноябре. 

1.4. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет декабре. 

1.5. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет январе. 

Данные материалы представлены в открытом доступе в электронной 

форме на платформе институтвоспитания.рф 

(https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-

doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/sentyabr/). 

 

Методические пособия по образовательным областям 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Учебно-методический комплект к Программе 

1 Социально- 
Коммуникативное 
развитие 

Перечень программ: 

УМК к Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М., «Мозаика-Синтез», 2019 г., с.65-85, УМК о/о «Социально- 

коммуникативное развитие», с.311-312. 

Парциальные программы - фрагментарно: 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности» 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной. Спб.: «Детство-Пресс», 2009 

 

УМК «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста; 

Бордачев В.А. Правила дорожного движения; 

Гаврилина С.Е., Кутявина Н.Л. Безопасность вашего малыша; 

Захаревич Л.Г., Калинина Т.О., Татарникова Л.Б., Валеология – основы 

безопасности жизни ребенка; 

Извекова Н.А., Медведева А.Ф. Занятия по правилам дорожного движения; 

Клименко В.Р. Обучайте дошкольников правилам дорожного движения; 

Максимчук Л.В. Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности; 

Пятикоп А.Н. Здравствуй, светофор! 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора; 

Трофимов В.М. Азбука маленького пешехода; 

Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту; Шарова О.Е. Основы 
пожароопасного поведения; 

Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам; Юдохина Ю.А. 

Здравствуй, друг, дорожный знак. 

Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного возраста. Правила 

дорожного движения Т.И. Данилова, СПб, изд-во «Детство-Пресс», 2009 г. 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно- 

методическое пособие С.Л. Князева, М.Д. Маханева/СПб: Детство-Пресс, 2008 

Методические пособия: 

1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: УЦ 

Перспектива, 2008. 

2. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей 
младшего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1991. 

3. Бойченко Н.А. и др. Сюжетно-ролевые игры дошкольников. – Киев: 

Радяньска школа, 1982. 

 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/sentyabr/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/sentyabr/
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4. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985. 

5. Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников. – М.: 

Просвещение, 1981. 
6. Гришвина А.В. и др. Игры-занятия с детьми раннего возраста с 

нарушениями умственного и речевого развития. – М.: Просвещение, 1988. 

7. Доронова Т. Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду. – М.: 

Линка-Пресс, 2009. 

8. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. – М.: Скрипторий, 

2008. 

9. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1989. 

10. Игры с правилами в детском саду. – М.: Просвещение, 1970. 

11. Козак О.Н. Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет. – СПБ.: Союз, 

2000. 
12. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М.: Гном и Д, 2000. 

13. Михайлова М.А. Народные праздники, игры, развлечения. – Ярославль: 

Академия развития, 2005. 

14. Мосалова Л.Л. Я и мир. – СПБ.: Детство-Пресс, 2009. 

15. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 1986. 

16. Пикулева Н. Слово на ладошке. О вежливости – с вами вместе. – М.: 

Новая школа, 1994. 

17. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 

2003. 

18. Рыжова Н. и др. Мини-музей в детском саду. – М.: Линка-Пресс, 2008. 
Сертакова Н.М. Игра как средство социальной адаптации дошкольников. – 

СПБ.: Детство-Пресс, 2009. 

20. Смирнова Т.В. Ребенок познает мир. – Волгоград: Учитель, 2008. 

21. Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием. – М.: Просвещение, 1993. 

22. Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 1979. 

23. Шорыгина Т.А. Вежливые сказки. Этикет для малышей. – М.: Прометей- 

Книголюб, 2002. 

24. Воспитание дошкольника в труде. – М.: Просвещение, 1974. 

25. Козлина А.В. Уроки ручного труда. – М.: Мозаика – Синтез, 2007. 
26. Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. – 

СПБ.: Детство-Пресс, 2002. 

27. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1990. 

28. Клименко В.Р. Обучайте дошкольников правилам движения. – М.: 

Просвещение, 1978. 

29. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. – М.: Просвещение, 1989. 
30. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного 

движения. – М.: Просвещение, 1975. 
31. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2002. 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

– Детство-Пресс, 2010 – все возрастные группы. 
2. Роль семьи в воспитании ребенка. Информация для родителей и детей. – 

Ранок, 2009. 

3. Уроки доброты: комплект наглядных пособий. – Харьков: Ранок, 2007. 

4. Хорошие манеры (плакат). – Праздник, 2009. 
5. Я и другие: комплект наглядных пособий. – Харьков: Ранок, 2008. 
6. Правила дорожного движения. – Открытая планета, 2008. 

Правила дорожного движения. Дорожные знаки. – Праздник, 2009. 
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2 Познавательное 
развитие 

Перечень программ: 
УМК к Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М., «Мозаика-Синтез», 2019 г., с.85-113, УМК о/о 
«Познавательное развитие», с.312-315. Парциальные программы - 
фрагментарно: 
Колесникова Е.В..Программа «Математические ступеньки» – М.: ТЦ Сфера, 
2004.; 
УМК парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: 
формирование предпосылок финансовой грамотности» (авторы-составители: 
Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С.; - 
Банк России, Министерство образования и науки Российской Федерации); 
Сборники методических и демонстрационных материалов на основе 
парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: 
формирование предпосылок финансовой грамотности»; 
Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика; Люнфин О.Е. 
Экономическое воспитание дошкольников; 
Шагов А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. 
Конспекты занятий с детьми. 
Методические пособия: 
1. Антонова О.В. Веселые прогулки. – Новосибирск: СУИ, 2008. 
2. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе 
детского сада. – Воронеж: ТЦ Учитель, 2007. 
3. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада. – 
Воронеж: ТЦ Учитель, 2007. 
4. Вахрушев А.А. и др. Здравствуй, мир! – М.: Баласс, 2001. 
5. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 
детского сада. Познавательное развитие. – Воронеж: ТЦ Учитель, 2006. 
6. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. Времена года. – СПБ.: Детство-Пресс, 
2008. 
Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. Под ред. 
С.Л.Новоселовой. – М.: Просвещение, 1985. 
8. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 
дошкольников. Под ред. Л.А.Венгера. – М.: Просвещение, 1978. 
9. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 
младшей группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 
10. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 
11. Журавлева Л.С. Солнечная тропинка. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. 
12. Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. – М.: Баласс, 2003. 
13. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 3-4 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2002. 
14. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 4-5 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2002. 
15. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 5-6 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2004. 
16. Корнилова В.М. Экологическое окно. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 
17. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 
2010. 
18. Марковская М.М. Уголок природы в детском саду. – М.: Просвещение, 
1989. 
19. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. – 
М.: Просвещение, 1999. 
20. Новикова В.П. Математика в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 
2005- 2007 – все возрастные группы. 
21. Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром. – М.: 
Просвещение, 1987. 
22. Панова Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ. – Воронеж: ТЦ 
Учитель, 2007. 
23. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию. – М.: Просвещение, 
1983. 
24. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. Под ред. Л.А.Парамоновой. – М.: 
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ОЛМА, 2009. 
25. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. Под ред. Л.А.Парамоновой. – М.: 
ОЛМА, 2007. 
26. Сербина Е.В. Математика для малышей. – М.: Просвещение, 1992. 
Наглядно-дидактические пособия: 
1. Нищева Н.В. Живая природа. В мире животных. - СПб.: Детство-Пресс, 
2007. 
2. Нищева Н.В. Живая природа. В мире растений. - СПб.: Детство-Пресс, 
2007. 
3. Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. - СПб.: Детство-Пресс, 2007. 
Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем… - СПб.: Детство-Пресс, 2007. Нищева Н.В. 
Наш детский сад. - СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

3 Речевое развитие   Перечень программ: 
УМК к Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М., «Мозаика-Синтез», 2019 г., 114-124, с.315-317. 
Методические пособия: 
1. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. – М.: ТЦ Сфера, 
2006- 2007 /книги 1-3/. 
2. Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. – М.: Просвещение, 
1977. 
3. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. – 
М.: Просвещение, 1978. 
4. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 
детского сада. – М.: Просвещение, 1989. 
5. Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет. – М.: 
Просвещение, 1987. 
6. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Лексические темы по развитию речи 
детей 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 
7. Гомзяк О.С. Говори правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий 
Iпериода обучения в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ, 2010. 
8. Гомзяк О.С. Говори правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий II 
периода обучения в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 
9. Гомзяк О.С. Говори правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий III 
периода обучения в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 
10. Гомзяк О.С. Говори правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий 
Iпериода обучения в подготовительной к школе логогруппе. – М.: Издательство 
ГНОМ, 2010. 
11. Гомзяк О.С. Говори правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий II 
периода обучения вподготовительной к школе логогруппе. – М.: Издательство 
ГНОМ, 2010. 
12. Гомзяк О.С. Говори правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий III 
периода обучения вподготовительной к школе логогруппе. – М.: Издательство 
ГНОМ, 2010. 
13. Гомзяк О.С. Говори правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 
связной речи в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ, 2011. 
14. Гомзяк О.С. Говори правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию 
связной 
15. Занятия по развитию речи в детском саду. Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: 
Просвещение, 1993. 
16. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 
17. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М.: 
Просвещение, 1988. 
18. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 
– СПб.: Детство- Пресс, 2007 (2 выпуска). 
Осень. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 (серия «Рассказы по картинкам»). 
речи в подготовительной к школе логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ, 2019. 
19. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год 
обучения. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
20. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год 
обучения. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
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4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Перечень программ: 
УМК к Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой., М., «Мозаика-Синтез», 2019 г., с.125 – 154, с.317-318. 

Парциальные программы - фрагментарно: 

Цветные ладошки. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. И.А. Лыкова/Карапуз-Дидактика, 2009 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Л.В. Куцакова/ Мозаика-Синтез, 2010 

Программа музыкального   воспитания   для   детей   дошкольного   возраста 
«Ладушки» И Каплуновой, И. Новосельцевой/издательство «Композитор», 

Санкт – Петербург, 1999 

Методические пособия: 

1. Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 2- 

7 лет технике рисования. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Богатеева З.А. Аппликации по мотивам народного орнамента в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1982. 

3. Галанов А.С. и др. Занятия с дошкольниками по изобразительному 

искусству. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

4. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре. – М.: Просвещение, 1992. 

5. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников. – М.: 

Просвещение, 1980. 

6. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. – М.: Просвещение, 

1985. 

7. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

8. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 
2005. 

9. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1991. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2005. 
11. Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования. – М.: 
Педагогическое общество России, 2005. 
12. Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: Мозаика-Синтез, 
2009. 
13. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. – 
М., 2005. 
14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 
15. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду. – 
Ярославль: Академия развития, 2006. 
16. Марина З. Лепим из пластилина. – СПб.: Кристалл, 1997. 
17. Петрова И.М. Аппликация для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 
2009. 
18. Петрова И.М. Объемная аппликация. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 
19. Рисование с детьми дошкольного возраста (нетрадиционные техники). 
Под ред. Р.Г.Казаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 
20. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 
народным искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
21. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка. – 
М.: Гном и Д, 2001. 
22. Халезова Н.Б. и др. Лепка в детском саду. – М.: Просвещение, 1986. 
23. Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. – 
М.: Просвещение, 1984. 
24. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности. – М.: Владос, 
2001- 2003 /все возрастные группы/. 
25. Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным 
сопровождением. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 
26. Громова О.Н. Игры-забавы по развитию мелкой моторики рук у детей с 



 

 

 

121 

 

 

музыкальным сопровождением. – М.: Гном и Д, 2001. 
27. Журналы «Музыкальный руководитель», «Музыкальное воспитание 
дошкольников с речевыми нарушениями» - Щербакова Н.А., № 1-6 (2004), 
№ 1-6 (2005), № 1-6 (2006). 
28. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий в детском саду. – 
М.: ТЦ Сфера, 2009 – для всех возрастных групп. 
29. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003. 
30. Кузнецова Е. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей с 
тяжелыми речевыми нарушениями. – М.: Гном и Д,2002. 
Щербакова Н.А. От музыки к движению и речи. Пособие для музыкальных 
руководителей специализированных ДОУ. – М.: Гном и Д,2001. 

5 Физическое 

развитие 

  Перечень программ: 
УМК к Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой., М., «Мозаика-Синтез», 2019 г., с.154-163, с.319. Парциальные 
программы - фрагментарно: 
Программа обучения детей плаванию в детском саду. Е.К. Воронова, 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», С-Пб.;2003. 
«Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.П. 
Богиной, М., Просвещение, 1985 г. 
Методические пособия: 
1. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. – М.: ТЦ 
Сфера, 2008. 
2. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
3. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. – М.: ВАКО, 
2008. 
4. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. – М.: 
ТЦ Сфера, 2009. 
5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
6. Программа укрепления здоровья детей в коррекционных группах. – М.: 
ТЦ Сфера, 2008. 
  
  7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 
Вторая младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
8. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
9. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 
группа. – М.:Мозаика-Синтез, 2010. 
10. Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М., 2005. 
11. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. – М.: Мозаика- 
Синтез, 2008-2010. 
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2005-2010. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФУ) 

 Физическое 

развитие 

«Детские подвижные игры народов СССР»: пособие для воспитателя детского 
сада/ составитель А.В. Кенеман – М.: Просвещение, 1988 г. 

 Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Социоигровая технология в работе со старшими дошкольниками. 
– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 г. авторы- составители О.А. 
Самарина, Л.Ф. Таланюк, Н.Б. Мальцева, Т.Н. Матеущук. 

 Речевое 

развитие 

Методические рекомендации  и практическое пособие « 
Мнемотехника   как   средство развития речи детей старшего дошкольного 
возраста» автор-составитель Тугарина С.И 
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 Социально-

коммуника

тивное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

познаватель

ное 

развитие, 

физическое 

развитие, 

художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3- 7 
лет: Методическое пособие/ Под ред. О.А.Шиян – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

 

3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ТНР 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной 

организации обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка 

независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 

др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности разделяются (должны разделяться) всеми 

участниками образовательных отношений ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО 

строится как максимально доступная для детей с ТНР; событийная 

воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-
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родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни 

и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при 

инклюзивном образовании являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется 

на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой категории.  

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство.  

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, 

необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы 

образования обучающихся с ТНР, органов социальной защиты, органов 

здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом 
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ресурсе самой образовательной организации.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР 

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. 

 

3.2. 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 т.ч. 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. 

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 ТНР. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в 
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соответствии с Программой.  

Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

3.3.1. В соответствии с ФГОС ДОО ППРОС ДОО обеспечивает и 

гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с 

другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР 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). 

3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  
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Она строится на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения 

(в т.ч. технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики 

обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладают динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, 

в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС учитывается целостность образовательного процесса в 

ДОО, в заданных ФГОС ДОО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не 

содержат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства; 

3.3.3. ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 
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3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240),  

в профессиональных стандартах  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

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

учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный 

№ 43326),  

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

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

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 

38575);  

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ26 января 2017 г., 

регистрационный № 45406);  

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 04.05.2017 г., регистрационный 

№ 46612). 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных 

условий получения образования обучающимися с ТНР. 

 

3.6. Материально-технические условия реализации Программы 
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В ДОО созданы необходимые материально-технические условия 

реализации Программы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников;  

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников с ТНР, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного 

творчества, музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный 

инвентарь; 

В ДОУ есть выход в Интернет. 

Имеется оборудование: компьютер, ноутбук, интерактивная доска,

 проектор, музыкальный центр, магнитофон, синтезатор, видеокамера,

 доска магнитно-маркерная, магнитная доска. Количество оборудования 

регламентировано в соответствии с условиями и запросом. 

Обеспеченность воспитательно-образовательного процесса по направлениям 

развития в образовательных областях отражает создание условий для реализации 

ФГОС ДО, ФАОП ДО, Программы ДОУ. 

Обеспеченность воспитательно-образовательного процесса по направлениям развития в 

образовательных областях 
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Образователь 
ная область 

Наличие 
помещений 

Имеющееся 
оборудование 

Материалы, 
пособия 

Иное 

Социально- 

коммуникатив

- ное развитие 

Групповая 

комната – 

развивающие 

центры, уголки 
патриотического 

воспитания 

Конструкторы, 

спортивный 

инвентарь, 
ширмы, 

дорожные знаки 

Настольные и 

дидактические 

игры, игрушки, 

костюмы, 
атрибуты, 

предметы- 
символы 

Выставки, 

фотовыставки, 

коллажи 

Познаватель- 

ное развитие 

Групповая 
комната – центры 

познавательно- 

исследовательской 
и эксперименталь- 

ной деятельности 

Полочка для экспери- 
ментирования, доски, 

фланелеграфы 

Книги, 
журналы, 

диски, 

наглядные 
пособия, 

картотеки, 

альбомы 

Использование 
ЭОР для 

ознакомления с 

миром природы, 
развития 

математических 

представлений 

Речевое 

развитие 

Групповая 
комната – уголок 

книги, 

драматизации 

Доски, фланелеграфы, 

атрибуты 

Книги, 

наглядные 
пособия, 

иллюстрации, 

игрушки, 
альбомы 

Игрушки-обу- 

чалки, использо- 
вание ЭОР для 

ознакомления с 

детской 
художественной 

литературой, 

подборки 

Художест- 

венно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал 
,музыкальные 

уголки и центры 

детского 

творчества в о 
группе 

Аудио- и видеоаппа- 
ратура, музыкальные 

инструменты (форте- 

пьяно, детские), 

театральные костюмы 
(маски, куклы, 

мольберты, ширмы, 

декорации) 
 

Наглядные 
пособия, 

иллюстрации, 

дидактические 

игры, краски, 
альбомы, 

пластилин и 

т.п. 

Использование 

ЭОР для 

обеспечения 
музыкальной и 
изобразительной 

деятельности 

Физическое   

азвитие 

Физкультурный 

зал, уголок в 
группе, 

плавательный 

бассейн 

Спортивный инвен- 

тарь, шведская 
стенка, 

гимнастические 

скамьи, массажные 

дорожки, мягкие 
модули, маты 
массажная 

дорожка, тренажер 
«Ребристая доска». 

Наглядные 
дидактические 
пособия, 
атрибуты, 
материалы по 
техникам 
плавания, 
обручи, дуги 
для подлезания, 
полоса 
препятствий, 
мячи 

Картотеки 

подвижных игр 
и игр на воде,  

Детское 

спортивное 

оборудование 
на 
прогулочных 

игровых 
площадках 
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Приоритетное: 

коррекция 

речевых и 

психофизическ 

их нарушений 

Логопедические 
кабинеты, 

музыкальный 

зал, 
физкультурный 

зал , групповая 

комната 

Специальное 
оборудование 

логопедического 

кабинета (доска, 
зеркала, зонды, 

фланелеграф, ширмы 

и др.), магнитные 

доски, оргтехника,  
методические пособия 

для психолого- 

педагогического 
сопровождения 

Наглядные 
дидактические 

пособия, УМК 

Нищевой Н.В, 

настольные 
игры, 

конструкторы, 

дидактически
й материал для 

коррекции 

речи, 

альбомы, 
зеркала 

Материалы к 
комплексно- 

тематическому 

планированию,  
картотеки 

комплексов 

массажей, 

картотеки 
логопедическо

й деятельности, 

наборы для 
организации 

нетрадиционн

ых форм 
работы 

(вертушки, 

«Су- джок» и 

др.) 

 

2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами 

дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, 

театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и других 

форм детской активности с участием взрослых и других детей: 

Вид помещений, площади Количество, площадь (кв.м.) 

Общая площадь ДОУ 1640,8 

Логопедическая группа 01 47,8 

Логопедические кабинеты 1 47,8 

Пищеблок 1 27,1 

Медицинские кабинеты 2 20,8 

Музыкальный зал: 1 69,4 

Физкультурный зал 1 117,8 

Методический кабинет 1 13,1 

Участки для прогулок 6 4649,7 

 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, 

дополнительная литература по проблеме организации коррекционно-

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в т.ч. с ТНР: 

 

Программы, пособия, УМК, технологии коррекционно-развивающего обучения для 

воспитанников с ОВЗ (с ТНР) и инклюзии 

№ 

п/п 
Автор, название пособия, издательство 

1. Нищева Н.В.: «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 3-е изд., перераб. и 
доп. в соответствии с ФГОС ДО – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2020 г. 

2. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 
деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 
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3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Программа логопедической работы по 
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей. – М.: Просвещение, 2009 

4. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 
лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – С.-Пб.: 

Детство-Пресс, 2003 

5. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Владос, 2003 

6. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха детей 

7. Коноваленко С.В., Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе 
для детей с ОНР С.-Пб Детство-Пресс 2012 

8. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! – С.-Пб.: Литера 

9. Костылева Н.Ю. «Покажи и расскажи» Москва 2007 

10. Косинова Е.М. Формируем словарный запас в 5 тетрадях М: ТЦ Сфера 2020 

11. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе М: ТЦ Сфера 2019 

12. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в подготовительной к школе  группе М: 
ТЦ Сфера 2019 

13. Лопухина И.С. 550 упражнений для развития речи. – С.-Пб.: КАРО, 2004 

14. Мурашова И.Ю. Развитие лексико-грамматических средств языка и связной речи Иркутск 
Издательство ИГУ 2022 

15. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях 

16. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей  
с ОНР. – С.-Пб.: Детство-Пресс, 2006 

17. Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у 
старших дошкольников С-Пб, Детсво-Пресс 2017 

18. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003 

  

19. Пожиленко Е.А Волшебный мир звуков и слов СПб: КАРО 2008 

20. Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи: методическое пособие. – С.-Пб.: 
Детство-Пресс, 1999 

21. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – 1998 

22. Темникова В.Э Логопедические игры с чистоговорками Гном и Д 2006 

23. Тихомирова Е.В. Занимательная логопедия для детей 3-7 лет М: ТЦ Сфера 2020 

24. УМК Нищевой Н.В., в комплект входят следующие книги: 
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 • Играйка №1, № 3, №11, № 12 
• Играйка-грамотейка № 6 
• Играйка-различайка № 9 
• Играйка – собирайка № 4 
• Играйка – считайка № 10 
• Серии демонстрационных картин 
• Детям о профессиях «Мамы каждые нужны» С-Пб Детство-Пресс 2005 
• Все работы хороши С-Пб Детство-Пресс 2005 
• Кем Быть? С-Пб Детство-Пресс 2008 
• Круглый год С-Пб Детство-Пресс 2004 
• Живая природа С-Пб Детство-Пресс 2008 
• Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1, 2. 
• Мир природы. Животные С-Пб Детство-Пресс 2004 
• Наш детский сад С-Пб Детство-Пресс 2006 
• Мы едем едем едем… Виды транспорта С-Пб Детство-Пресс 2007 
• Космос С-Пб Детство-Пресс 2005 

 

 

3.7. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), 

прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, 

а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 

них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически переключаться 

между теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к 

каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 

или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, 

когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 

активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его 

на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и 

ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, 
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интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 

детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная 

активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и 

физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 

вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 

связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, 

а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 

2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

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

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного 

процесса и режима дня. 
Таблица.  

Требования и показатели  

организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 
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от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  

1 занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возрасты Не менее 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Таблица.  

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима 

функционирования организации и режима обучения. 

Вид организации Продолжительность либо 
время нахождения ребенка в 

организации 

Количество обязательных 

приемов пищи 

ДОУ компенсирующего вида 10,5 часов; 
круглосуточно 

Завтрак, обед, полдник, ужин 

Таблица. 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием 

детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика (не 

менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к 

занятиям 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая 

гимнастику в 

процессе занятия - 

2 минуты, 

перерывы между 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 
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занятиями, не 

менее 10 минут) 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

10.00-12.00 10.05-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 17 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон, постепенный 

подъем детей, 

закаливающие 

процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при 

необходимости) 

- - 16.00-16.25 - 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-16.40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, 

возвращение с 

прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.40-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием 

детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика (не 

менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 18 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, занятия 

на прогулке, 

возвращение с 

прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 
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Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон, постепенный 

подъем детей, 

закаливающие 

процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 11.00-12.00 

 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие 

требования к организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и 

использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования 

организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале. 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 

федеральным календарным планом воспитательной работы и рабочей 
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программой воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 

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

памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы 

с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

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

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

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

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 
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3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 
 

Таблица.  

Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Праздники, 

памятные 

даты 

Событие 

(название и форма) 

Сроки Возрастная 

категория 

детей 

(группа) 

Ответстве

нный 

 Сентябрь     

 1 сентября. 

День знаний 

Праздник «День знаний» 1.09   

 27 сентября. 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников  

Конкурс рисунков «Наш 

любимый детский сад» 

20-30.09   

 Октябрь  .   

      

 4 октября. Экскурсия в зоопарк     

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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День защиты 

животных 

 

      

 Ноябрь     

      

      

      

 Декабрь     

      

      

      

 Январь     

      

      

      

 Февраль     

      

      

      

 Март     

      

      

      

 Апрель     

      

      

      

 Май     

      

      

      

 Июнь     

      

      

      

 Июль     

      

      

      

 Август     

      

      

      

 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 
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3.10. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.10.1.Планирование образовательной деятельности. 

Планирование образовательной деятельности, выбор форм, способов, 

методов реализации Программы ДОУ обусловлен комплексно-тематическим 

принципом построения образовательного процесса. 

Построение воспитательно-образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность: 

- обеспечить единство обучающих, развивающих и воспитательных целей и 

задач; 

- решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, приближаясь к разумному «минимуму»;  

- для наибольшего развития детей; 

- обеспечить многочисленные возможности для практики,

 экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления; 

- органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывая 

специфику ДОУ. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса: 

1) совместной деятельности взрослого и детей; 

2) самостоятельной деятельности детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей отличается наличием равноправной 

позиции взрослого и партнерской формой организации, что дает возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в ходе образовательной 

деятельности; предполагает индивидуальную, подгрупповую, групповую формы 

организации работы с детьми; 

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность 

воспитанников в условиях развивающей предметно-пространственной среды, 

позволяющая каждому ребенку взаимодействовать со сверстниками, 

действовать индивидуально, выбрать деятельность по интересам. 

День пребывания ребенка в учреждении делится на три условных блока: 

1. Образовательный блок 1 - 1-ой половины дня включает в себя: 

• совместную деятельность воспитателя и детей; 

• свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Образовательный блок 2 - Непрерывная образовательная 

деятельность/занятия - организованное обучение в соответствии с расписанием 

занятий; 

3. Образовательный блок 3 - 2-ой половины дня включает в себя: 

• индивидуальную коррекционную работу, в том числе осуществляемую 

педагогом- психологом; 
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• совместную деятельность воспитателя и детей по различным 

направлениям (в соответствии с расписанием занятий, совместной деятельности 

воспитателя и детей вне занятий); 

• самостоятельную деятельность ребенка. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде непрерывной 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приёмом детей, прогулкой, 

организацией питания, подготовкой к дневному и ночному сну в группе 

круглосуточного пребывания). 

Непрерывная образовательная деятельность/занятия организуется как 

интегративная деятельность педагогов с детьми, включает различные виды 

детской деятельности (игровую, коммуникативную, изобразительную, 

двигательную, познавательно-исследовательскую, музыкальную, 

конструктивную, восприятие художественной литературы, трудовую) и 

реализуется в форме специальных коррекционно-развивающих занятий. В 

середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультминутку. 

Доминантными являются подгрупповые занятия с учителем- логопедом и 

учителем-дефектологом с целью коррекции имеющихся отклонений у 

обучающихся с ТНР. Выбор различных форм и методов осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, их 

возможностей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

педагогических и коррекционных задач. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

обучающихся в условиях развивающей предметно-пространственной среды 

группы по каждой образовательной области не определяется. Общий объем 

самостоятельной деятельности детей для всех возрастных групп – 3- 4 часа в 

день. 

Цель введения темы – интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. Перспективное планирование содержания воспитательно-

образовательной работы представляет собой взаимосвязанную цепочку введения 

в рассматриваемую тему, ее освоение в процессе образовательной деятельности 

(непрерывной образовательной деятельности, совместной, самостоятельной 

детской деятельности в условиях РППС, стимулирующей процессы 

саморазвития и творческие проявления ребенка). 

Мониторинг освоения Программы детьми групп компенсирующей 

направленности проводится 2 раза: в сентябре и мае текущего учебного года. 

Его продолжительность, в основном: средняя, старшая группы – 1-3 недели, 
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подготовительная группа– 1-2 недели (может варьироваться в соответствии с 

контингентом детей на текущий учебный год). 

Региональный компонент реализуется через организацию работы по 

направлениям: 

«Физическое здоровье и развитие» и «Ознакомление детей с родным 

краем». Двигательная активность детей увеличена (в организованных формах 

оздоровительно- воспитательной работы – до 8 часов в неделю с учетом 

особенностей и возможностей воспитанников, времени года, режима работы 

учреждения). Двигательный режим включает в себя: утреннюю гимнастику, 

физкультминутки, динамические паузы, игры разной подвижности, игровые 

упражнения на развитие общей и мелкой моторики, физические упражнения на 

прогулке, гимнастику пробуждения, индивидуальную работу по развитию 

движений, элементы логоритмики.  

Ознакомление воспитанников с материалом, регламентированным 

Региональным компонентом, проводится вариативно, с учетом принципа 

доступности, особенностей и возможностей обучающихся с ТНР. 

В дни каникул (январь) и в летний период занятия не проводятся, в зимнее 

время проводятся мероприятия эстетически-оздоровительного цикла, а в летнее 

– экскурсии, целевые прогулки, мини-походы, развивающие, спортивные и 

подвижные игры, физкультурные досуги. 

Таким образом, обеспечивается реализация общих и коррекционных задач 

Программы ДОУ. 

Организованная образовательная деятельность по возрастным группам 

регламентируется в соответствии с утвержденными: календарным учебным 

графиком, учебным планом, пояснительной запиской к нему и сеткой - 

расписанием на текущий учебный год (документы размещены на сайте 

учреждения, с учетом требований по возрастам). 

В практике педагогов ДОУ применяются различные виды планирования 

воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей работы: 

перспективное, календарное, ежедневное. Разработан алгоритм составления 

плана, учитывающий реализацию ФГОС ДО и условия пребывания 

обучающихся в группах компенсирующей направленности. 

В ДОУ реализуется тематическое планирование работы 

специалистов/педагогов по возрастным группам (со второй младшей группы по 

подготовительную группу) на учебный год. 

Примерное тематическое планирование лексических тем 

старшая/подготовительная группы 

 СЕНТЯБРЬ 

старший подготовительный 

1-2 
неделя 

                                 ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

3 неделя Детский сад. Игрушки. Детский сад. Профессии работников 

дет.сада. 
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4 неделя Семья. Семья. 

 ОКТЯБРЬ 

1 неделя Осень. Осень. Времена года. Части суток. 

2 неделя Овощи. Фрукты. Овощи. Фрукты. 

3 неделя Осенний лес. Осенний лес. 

4 неделя Ягоды. Грибы. Ягоды. Грибы. 

 НОЯБРЬ 

1 неделя Домашние животные и их 

детеныши. 

Домашние животные и их детеныши. 

 

2 неделя Дикие животные и их детеныши. 
Подготовка к зиме. 

Дикие животные и их детеныши. 
Подготовка к зиме. 

3 неделя Домашние птицы. Домашние птицы. 

4 неделя Перелетные птицы. Перелетные птицы. 

5 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

 ДЕКАБРЬ 

1 неделя Зима. Зимние забавы. Зима. Зимние забавы. 

2 неделя Зимующие птицы. Зимующие птицы. 

3 неделя Посуда. Посуда. 

4 неделя Этот праздник-Новый год. 
Игры-драматизации. 

Этот праздник-Новый год. 
Игры-драматизации. 

                  ЯНВАРЬ 

1-2 неделя КАНИКУЛЫ  

3 неделя Продукты питания. Продукты питания. 

4 неделя Мебель. Мебель. 

5 неделя Профессии.  Профессии. Орудия труда и инструменты. 

 ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Транспорт. Транспорт. 

2 неделя Я и мое тело. Я и мое тело. 

3 неделя День защитника Отечества. День защитника Отечества. 

4 неделя Весна идет. Весна идет. 

 МАРТ 

1 неделя 8 Марта. 8 Марта. 

2 неделя Животные жарких стран. Животные жарких стран. 

3 неделя Животные холодных стран. Животные холодных стран. 

4 неделя Неделя шуток и смеха. Неделя шуток и смеха. 

 АПРЕЛЬ 

1 неделя Страна, где мы живем. Мой край. Страна, где мы живем. Мой край. 

2 неделя Космос. Космонавты. Космос. Космонавты. 

3 неделя Рыбы и земноводные. Рыбы и земноводные. 

4 неделя Насекомые. Пауки. Насекомые. Пауки. 

 МАЙ 

1 неделя День Победы. День Победы. 

2 неделя Цветы. Плоды. Семена. Цветы. Плоды. Семена. 

3 неделя Звонкое лето. Звонкое лето. 

4 неделя ПДД ПДД. Скоро в школу. 

 

Перспективное планирование 
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Перспективное планирование индивидуальных и подгрупповых занятий по развитию 

фонематического слуха у детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи 

Примечание: данный вид занятий проводит только логопед. 

Период 

обучения. 

Формирование навыков звукового анализа и синтеза. 

I. 

Сентябрь, 

Сформировать представление о слове как о речевой единице. 

Развитие способности узнавать и различать неречевые звуки. Развитие   
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октябрь, ноябрь 

10-11 занятий 

II Декабрь, 

январь, февраль 

12-13 занятий 

III Март, 

апрель, май 11-

12 занятий 

способности узнавать и различать звуки речи по высоте и силе голоса. 

Дифференциация речевых и неречевых звуков. Развитие слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, слуховой памяти. Различение слогов, состоящих из 

правильно произносимых звуков. Знакомство детей с анализом и синтезом 

обратных слогов. Преобразование слогов за счет изменения одного звука. 

Различение интонационных средств выразительности в чужой речи. Различение 

односложных и многосложных слов. Выделение звука из ряда других звуков. 

Выделение ударного гласного в начале слова, выделение последнего согласного 

звука в слове. Выделение среднего звука в односложном слове. Практическое 

усвоение понятий «гласный — согласный» звук. 

2. Определение наличия звука в слове. 

Распределение предметных картинок, названия которых включают: 

дифференцируемые звуки; определенный заданный звук.  

На этом же материале: определение места звука в слове; выделение гласных 

звуков в положении после согласного в слоге; осуществление анализа и синтеза 

прямого слога; выделение согласного звука в начале слова; выделение гласного 

звука в конце слова. 

Практическое знакомство с понятиями «твердый - мягкий звук» и «глухой - 

звонкий». 

Формирование умения различать и оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной речи. Различение слов, близких по 

звуковому составу; определение количества слогов (гласных) в слове. 

Дифференциация на слух сохранных звуков (без проговаривания): 

• по твердости - мягкости ([м] - [м’], [и] - [и’], [и] - [и’], [т] - [т’], [к] - [к’], [ф] 

• [Ф’], [Д] - [Д’], И - [в’], [б] - [б’]; [г] - [г’]); 

• по глухости - звонкости: [и] - [б], [к] - [г], [т] - [д]; 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух согласных; 

• в словах и фразах; 

• составление предложений с определенным словом; 

• анализ двусловного предложения; 

• анализ предложения с постепенным увеличением количества слов. 

3. Составление схемы слова с выделением ударного слога. 

Выбор слова к соответствующей графической схеме. 

Выбор графической схемы к соответствующему слову. 

Преобразование слов за счет замены одного звука или слога. 

Подбор слова с заданным количеством звуков. 

Определение последовательности звуков в слове (спеллинг). 

Определение порядка следования звуков в слове. Определение количества и 

порядка слогов в слове. Определение звуков, стоящих перед или после 

определенного звука.Составление слов из заданной последовательности звуков.   
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Перспективное планирование фронтальных занятий по развитию фонетико- 

фонематических компонентов речи у детей 5-6 лет с нарушениями речи 

Примечание: данный вид фронтальных занятий проводит только логопед. 

Пери 

од. 

Меся ц 

№ 

(1,2,3, 

4) 

недел и 

Б
у
к

в
а

 

З
в

у
к

и
 

Дифференциация звуков 

на слух 

Подготовка к 

звукослоговому 

анализу. Упражнения с 

фишками. 

Ч
т
ен

и
е 

и
 п

еч
а
т
а
н

и
е 

б
у
к

в
, 

зв
у
к

о
со

ч
ет

а
 

Н
И

Й
, 

сл
о
г
о
в

, 
сл

о
в

. 

К
о
л

 и
- 

ч
ес

т
 в

о
 з

а
н

я
 

т
и

й
 

1 период. 1-15 сентября обследование 

С
ен

тя
б

р
ь 

3
 

н
ед

ел
я 

Развитие 

слухо- 

воговосп

ри я-тия. 

 Различение неречевых звуков по 

высоте, силе, тембру. 

  1 

С
ен

тя
б
р

ь 
4

 

н
ед

ел
я 

Разви 

тиеслухо 

во го 

восприят 

ИЯ. 

 

Различение близких по 

звуковому составу слов. 

Знакомство с органами 

артикуляции. 

Знакомство с понятием «звук».  1 

О
к
тя

б
р

ь 
1

,2
 н

ед
ел

я 

Уу У 

Выделение гласного звука У: 

а) в потоке гласных звуков; 

б) в звукосочетаниях 

УА, УИ; 

в) в обратных слогах 

УМ, УТ, УП; 

г) в словах УМНЫЙ, УТРО, 

УЛИЦА и т.д. 

Понятие «гласный звук». 

Знакомство с символом 

гласного звука. 

Выделение начального 

гласного (в ударной позиции). 

Выкладывани е 

буквы У. 

2 

О
к
тя

б
р
ь 

3
, 

4
 н

ед
ел

я 

А а А 

Выделение гласного звука А: 

а) в потоке гласных звуков; 

б) в звукосочетаниях 

АУ, АИ; 

в) в обратных словах 

АК, АХ, АП, АМ; 

г) в словах АРКА, АИСТ, АНЯ 

и т.д. 

Определение места в словах. 

Выделение начального 

гласного звука (в ударной 

позиции). 

Выкладывани е 

буквы А. 

2 

Н
о

яб
р
ь 

1
н

ед
ел

я 

А-У А-У 
Воспроизведение звуковых 

рядов АУ - УА, УА - АУ, УА- 

УАУ, АУ-АУА, ААУ, АУУ, 

УАА, УУА. 

Анализ ряда типа У А, АУ. Выкладывани е 

А, У, АУ. 

1 
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Н
о
яб

р
ь 

2
, 
3
 н

ед
ел

я 

И и И 

Выделение гласного звука И: 

а) в потоке гласных звуков; 

б) в звукосочетаниях ИА, АИ, 

ИАУ, ИУА; в) в обратных 

слогах ИМ, ИН, ИТ, ИХ, ИК; 

г) в словах ИВА, ИРА, ИННА, 

УТЮГИ, ПЕТУХИ и т.д. 

Анализ ряда типа ИА, ИУА 

Выкладывание фишками 

слогов из гласных. Выделение 

звука [И] в начале и в конце 

слов в ударной позиции. 

Выкладывани е 

буквы И. 

2 

Н
о
яб

р
ь 

4
 н

ед
ел

я 

АУИ АУИ Воспроизведение звуковых 

рядов ИУА, ИАУ, АУИ, АИУ, 

УИА, УАИ. 

Звуковой анализ 

звукосочетаний (звукового 

ряда) ИУА, ИАУ, АУИ, АИУ, 

УИА, УАИ. Выкладывание 

фишками слогов из 

гласных.Выделение заданного 

гласного звука в начале, конце 

и середине слов в ударной 

позиции. Подбор слов с 

заданным гласным звуком. 

Выкладывани е 

букв А, У, И. 

1 

Н
о

яб
р

ь 
5

н
ед

ел
я 

Л
ек

аб
п

ь 

Пп П-П Выделение согласного звука 

И: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в обратных слогах ИИ, УН, 

ИТ, их, оп, ИК; 

в) в словах ПАУК, ПОНИ, 

ПУМА и др. 

Договаривание слов — игра 

«Закончи слово» (сно.., глу.., 

хло.., то.., сто., су., ПОТО.., 

укро..) 

Понятие «согласный звук», 

«твёрдый согласный звук», 

«мягкий согласный звук», 

«глухой согласный звук», 

Знакомство с символом 

согласного звука .Выделение 

последнего глухого согласного 

П.Игра «Живые звуки» 

обратные слоги АП, ОП, УП, 

ип, ып. 

Деление слов на слоги — игра 

«Прошагаем слова».Звуковой 

анализ, составление схем 

обратных слогов АП, ОП, УП, 

ИП, ЫП. 

В ыкладывание 

буквы П. Чтение 

слогов типа АП. 

2 
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2
 п

е
р

и
о
д
. 

Д
ек

аб
р
ь 

2
-3

 н
ед

ел
я 

Тт т - т 

Выделение согласного звука Т: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в обратных слогах АТ, УН, 

ИТ, ИХ, ОП, ИК, УТ; 

в) в словах КОТ, ТОМ, ТАПКИ, 

ТЫКВА и т.д. Выделение 

согласного из начала слова. 

Договаривание слов — игра 

«Закончи слово» (ко., кну., бан., 

бин., лиф., хобо., биле., буке., 

бале., паке., хвое., мос., кус.) 

Выделение согласного Т из 

начала и конца слова. Понятие 

«глухой согласный звук», 

Звуковой анализ, 

преобразование, составление 

схем обратных слогов АТ, ОТ, 

УТ, ИТ, БЕГ, слово ТОП — 

игра «Живые звуки». Деление 

слов на слоги — игра 

«Телеграф». 

Выкладывание 

буквы Т. 

Выкладывание 

преобразовани е, 

чтение слогов 

типа АТ. 

2 

Я
н

ва
р

ь 
3

, 
4
 н

ед
ел

я 

Кк К-К 

Выделение согласного звука К: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в обратных слогах ИИ, АК, 

УН, УК, ИТ, ИХ, ОП, ИК; 

в) в словах КОТ, КОМ, 

КОНФЕТЫ, МАК, КОМПОТ и 

т.д. 

Договаривание слов — игра 

«Закончи слово» (ма.., вени.., 

вено.., като.., бы.., то.., индю.., 

тан.., бан., и т.д.) 

Выделение согласного К из 

начала и конца слова. 

Звуковой анализ, составление 

схем обратных слогов АК, ОК, 

УК, ИК, ЫК, слов ТАК, ТУК, 

КИТ — игра «Живые звуки». 

Выкладывание 

буквы К. 

Выкладывание 

преобразовани е, 

чтение слогов 

типа АК. 

2 
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П-Т-К 
 Воспроизведение слоговых 

рядов типа па-та-ка. 

Договаривание слов — игра 

«Закончи слово» (со., сту., биле., 

укро....). 

Звуковой анализ, составление 

схем обратных и прямых 

слогов — игра «Живые звуки» 

Выкладывание 

букв И, Т, К. 

Выкладывание 

преобразовани е, 

чтение слогов 

типа АК, УП, ИТ. 

1 

 
М м М-М Выделение согласного звука М: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в слогах АМ, УМ, ИМ, ЫМ, 

МА, МУ, МЫ, МО; 

Понятие «звонкий согласный 

звук». Выделение первого и 

последнего сонора М. 

Выкладывание 

буквы М. 

Выкладывание 

5 

2 
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М м М-М 

в) в словах ДАМ, ДОМ, ДЫМ, 

МАК, МОХ, КОМ, гном. 

Воспроизведение слоговых 

рядов: ам-ом-ум-ым, ом-ум-

ым-ам, ум-ым-ам-ом, ым-ам-

ом-ум, ма-мо-му-мы, мо-му-

мы-ма, му-мы-ма-мо, мы-ма-

мо-му. 

Анализ обратных слогов: АМ, 

УМ, ИМ, прямого слога типа 

МА, МУ, МИ, МАК, ТАМ. 

преобразован не, 

чтение слогов 

типа МА, слов 

МАК, ТАМ. 

 

Ф
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ь
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Оо О 

Выделение гласного звука О: 

а) в потоке гласных звуков; 

б) в звукосочетаниях ОУ, АН; 

в) в обратных слогах ОК, ОХ, 

ОП, ОМ; 

г) в словах ОЛЯ, ОСЕНЬ, 

ОКНА и т.д. Выделение 

гласного звука О под 

ударением после согласного. 

Воспроизведение слоговых 

рядов со звуком О (по-то-ко-

хо, то-ко-хо-по и т.д.) 

Выделение гласного О из 

положения после согласного. 

Звуковой анализ, составление 

схем слов ТОП, том, кот, ток 

(выполняется коллективно с 

помощью логопеда). 

Выкладывани е 

буквы О. 

Выкладывани е и 

чтение слогов, 

слов из Зх букв 

ТОП, ТОМ, КОТ, 

ТОК. 

2 
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Хх Х-Х 

Выделение согласного звука 

X: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в обратных слогах ИХ, АК, 

УН, ОХ, УК, ИТ, АХ, ОП, ИК; 

в) в словах ПУХ, МОХ, 

ХАТА, ХОМА и т.д. 

Выделение начального 

согласного X—игра «Эхо». 

Воспроизведение слоговых 

рядов, (прямых и обратных). 

Договаривание слов — игра 

«Закончи слово» (мо.. , ме ., пу 

., пету ., возду..). 

Определение позиции звука в 

слове. Деление слов на слоги- 

игра «Телеграф». 

Преобразование обратных 

слогов в прямые: АХ-ХА; ОХ-

ХО. Звуковой анализ, 

составление схем слов ПУХ, 

МОХ, МУХА, ХАТА — игра 

«Живые слова». 

Выкладывани е 

буквы X. 

Выкладывани е и 

чтение слогов, 

слов из Зх - 4х 

букв ПУХ, МОХ, 

МУХА, ХАТА. 

2 
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Э э 

Выделение гласного звука Э: 

а) в потоке гласных звуков; 

б) в звукосочетаниях ОЭУ, АИ; 

ЭА в) в обратных слогах ЭХ, 

ОХ, ОП, АХ ОМ; г) в словах 

ЭХО, ЭМУ, ЭММА, ЭТАЖ 

ит.д. 

Воспроизведение слоговых 

рядов со звуком Э: пэ-тэ-кэ-хэ 

тэ-кэ-хэ-пэ кэ-хэ-пэ-тэ хэ-пэ-тэ-

кэ 

Выделение начального 

гласного звука Э (в ударной 

позиции). 

Выделение звука Эпосле 

согласного. Звуковой анализ, 

составление схем слов ЭХО, 

ЭММА. 

Выкладывани е 

буквы Э. 

Выкладывани е, 

преобразован не, 

чтение слогов 

типа ЭХ, ОХ, 

УХ, АХ, ЭХО, 

ЭММА. 

2 
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ь
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Н H-H’ Выделение последнего сонораН: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в обратных слогах АН, УН, 

ИН; 

в) в словах ЛИМОН, ПИОН, 

БИДОН, ПЕЛИКАН. 

Воспроизведение слоговых 

рядов: ан-унии ун-ин-ан ин-ан-

ун 

Выделение первого и 

последнего сонора Н. 

Звуковой анализ и составление 

схем обратных слогов: АН, 

УН, ИН, ОН, прямого слога 

типа НА, НО, слов HAT А, 

НОТА, НИНА. 

Выкладывани е 

буквы Н. 

Выкладывани е, 

преобразован не, 

чтение слогов 

типа АН, УН, 

ИН, ОН, ОНА, 

ОНО, ОНИ, 

ИАТА, НОТА, 

НИНА. 

2 
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ы ы Выделение гласного звука Ы: 

а) в потоке гласных звуков; 

б) в звукосочетаниях ОЫУ, АИ; 

ЫАО; 

в) в обратных слогах ЫХ, ОХ, 

УП, АХ ЫМ; 

г) в словах ДЫМ, ДЫНЯ, 

ГУБЫ, ПАНАМЫ и т.д. 

Выделение звука Ы после 

согласного. Воспроизведение 

слоговых рядов со звуком Ы: 

пы-ты-кы- хы ты-кы-хы-пыкы- 

хы-пы-ты хы-пы-ты- кы. 

Выделение последнего 

гласного звука Ы (в ударной 

позиции). Звуковой анализ, 

составление схем слогов: МЫ, 

ТЫ, ПЫ, слов: ПЫХ, НОТЫ. 

Выкладывани е 

буквы Ы. 

Выкладывани е 

слов из Зх -4х 

букв с буквой ы, 

ПЫХ, ноты. 

2 

  



 

 

 

151 

 

 

М
ай

 1
 н

ед
ел

я 

ы,и Ы-И Выделение ударных 
гласныхЫ,Ипосле согласных. 

Звуковой анализ слов дым, кит-

игра «Живые слова». 
Составление схем этих слов. 

Преобразование слогов Ы — И. 

Повторение согласные 

твердые/ мягкие. Подбор слов 

к схемам. 

Выкладывани е 

буквы Ы, И. 

Выкладывани е, 

преобразован не, 

синтез слогов 

типа ЫН, ИН ип, 

ып. 

1 

М
ай

 2
 н
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А, У, И, 
О, Э, Ы 

А,У,И, 

о,э,ы 

Упражнять в слухо-

произносительной 

дифференциации гласных 

звуков А,У,И,О,Э,Ы. 
Выделение заданного гласного 

звука в начале, конце и 

середине слов в ударной 

позиции. Анализ сочетаний из 

3-х гласных звуков: АУО, 

ИУА, УОА и т.д. подбор слов 

с заданным гласным звуком. 

Выкладывани е 

букв 

А,У,И,О,Э,Ы 

Чтение слогов 

прямых и 

обратных. 

1 

М
ай

 3
,4

 н
ед

ел
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Вв В-В’ 
Выделение согласного звука 

В: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах ВА, ПА, 

НА, ВУ, МЫ, ВЫ; 

в) в словах ВАТА, ИВАН, 

ВОЛК, ВАГОН и т.д. 

Определение места звука Вв слове 
(начало, середина). Деление слов 
на слоги. 

Звуковой анализ, составление 

схем слогов: ВА, ВУ, ВЫ, ВИ, 

слов: ВАТА, ИВА, ИВАН. 

Выкладывани е 

буквы В. 

Выкладывани е, 

преобразован не, 

чтение слогов 

типа ВА, ВУ, 

ВЫ, ВИ, слов: 

ВАТА, ИВА, 

ИВАН. 

2 

ВСЕГО 33 

часа  

Перспективное планирование индивидуальных и подгрупповых занятий по развитию 

фонематического слуха у детей 6-8 лет с тяжелыми нарушениями речи 

Примечание: данный вид занятий проводит только логопед. 
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 Формирование элементарных навыков чтения и письма 
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ГА нализ звукового состава правильно произносимых слов (в соответствии с 

формированием навыков произношения и развития фонематического восприятия). 

Выделение начального гласного из слов (Аня, ива, утка), последовательное называние 

гласных из ряда двух - трех гласных (ан, уиа). 

Анализ и синтез обратных слогов, например«аш», «нт»; выделение последнего 

согласного из слов («мак», «кот»). Выделение 

слогообразующего гласного в позиции после согласного из слов, например: «ком», 

«кнут». Выделение первого согласного в слове. Анализ и синтез слогов («та», «ми») и 

слов: «суп», «кит» (все упражнения по усвоению навыков звукового анализа и синтеза 

проводятся в игровой форме). 

2. Формирование навыка слогового чтения. 

Последовательное знакомство с буквами у, а, и, и, т, м, к, о на основе четкого правильного 

произношения твердых и мягких звуков, постепенно отрабатываемых в соответствии с 

программой по формированию произношения. Выкладывание из цветных фишек и букв, 

чтение и письмо обратных слогов: «аш», «нт». 

Выкладывание из фишек и букв, а также слитное чтение прямых слогов: «та», «му», «ми», 

«си» с ориентировкой на гласную букву. 

Преобразовывание слогов и их письмо. Выкладывание из букв разрезной азбуки и чтение 

слов, например: «сом», «кит». 

Постепенное усвоение терминов «звук», «буква», «слово», «слог», «гласный звук», 

«согласный звук», «твердый звук», «мягкий звук». 
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1. Звуковой анализ слов 

Деление слов на слоги, составление слоговой схемы односложных и двухсложных слов. 

Звуко-слоговой анализ слов, таких, как косы, сани, суп, утка. Составление схемы слов 

из полосок и фишек. Звуки гласные и согласные; твердые и мягкие. 

Качественная характеристика звуков. 

Усвоение слогообразующей роли гласных (в каждом слоге один гласный звук). 

Развитие умения находить в слове ударный гласный. 

Развитие умения подбирать слова к данным схемам. 

Развитие умения подбирать слова к данной модели (первый звук твердый согласный, 

второй - гласный, третий - мягкий согласный, четвертый - гласный и т. п.). 

2. Формирование начальных навыков чтения (работа с разрезной азбукой) 

Последовательное усвоение букв ы ,э,с.з, и, х, б, в, д, ш, ж, л , р, й. 

Составление слов из букв разрезной азбуки, из данных слогов, дополнение слов 

недостающими буквами (по следам устного анализа). Преобразование слов (суп - сук, 

Тата - Ната) за счет замены одной буквы. Усвоение буквенного состава слов, например: 

«Таня», «Яма». 

3. Письмо букв и слов. Усвоение следующих навыков: слова пишутся раздельно, 

имена людей и клички животных пишутся с заглавной буквы. Обучение чтению 

предложений и текстов. 

4.Звуки и буквы 

Определение различий и качественных характеристик звуков: «гласный - согласный», 

«твердый - мягкий», «звонкий - глухой». 

5. Слово. 

Звуко-слоговой анализ слов (например: «вагон», «бумага», «кошка», «плот», «краска», 

«красный» и некоторых более сложных, произношение которых не расходится с 

написанием). Выкладывание слов из букв, выделение из слов ударного гласного. 

Выкладывание слов из букв разрезной азбуки после анализа и без предварительного 

анализа; преобразование слов за счет замены или добавления букв (мышка - мушка - 

мишка...; стол -столик и др.); добавление в слова пропущенных букв (мн-ка). 

Закрепление навыка подбора слов к звуковым схемам или по модели. Усвоение 

буквенного состава слов (например: «ветка, «ели», «котенок», «елка»). Заполнение схем, 

обозначающих буквенный состав слова (занимательная форма подачи материала в виде: 

кроссвордов, шарад, загадок), выполнение упражнений. 

6. Предложение. 

Формирование умения делить на слова предложения простой конструкции без 

предлогов и с предлогами. Формирование умения составлять из букв разрезной азбуки 

предложения из 3 - 4 слов после устного анализа и без предварительного анализа. 

7. Чтение. 

Усвоение слогового чтения слов заданной сложности и отдельных более сложных 

(после анализа) с правильным произнесением всех звуков, в меру громким, отчетливым 

произнесением слов. Чтение предложений. Формирование умения выполнять различные 

задания по дополнению предложений недостающими словами (ежик сидит ... елкой). 

Правильное четкое слоговое чтение небольших легких текстов. 

Соблюдение при чтении пауз на точках. Формирование умения осмысленно отвечать на 

вопросы по прочитанному. 

Пересказ прочитанного. Закрепление навыка контроля за правильностью и 

отчетливостью своей речи. 

8. Правописание. 

Закрепление умения различать ударные и безударные гласные. Привлечение внимания 
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детей к проверке безударной гласной путем изменения слов (коза - козы). 

Формирование умения проверять (в простейших случаях) звонкие и глухие согласные в 

конце слов за счет изменения слов (зуб -зубы, мороз - морозы) и с помощью 

родственных слов (дуб -дубок). 

Привлечение внимания детей к некоторым словам, правописание которых не 

проверяется правилами. Простейшие случаи переноса слов. 

Формирование умения выкладывать и писать слова с сочетаниями «ши», «жи». 

Усвоение правил написания слов и предложений: буквы в слове пишутся рядом, слова в 

предложении пишутся отдельно, в конце предложения ставится точка, начало 

предложения, имена людей, клички животных 
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названия городов пишутся с заглавной буквы. Самостоятельное письмо отдельных слов 

и предложений доступной сложности после устного анализа. 

1.Звуки и буквы 

Дальнейшее развитие навыков различения звуков. Усвоение букв г, е,ё, ю, я, ь, ч, ц, ф, 

щ, ъ (24—31 неделя обучения). Закрепление и дальнейшее развитие навыка 

использования при письме ранее пройденных букв е, ё и усвоение букв ю, я. Усвоение 

буквы ь (как знака мягкости) на базе отчетливого произнесения и сравнения твердых и 

мягких звуков. Усвоение букв ь, ъ (разделительный ь и ъ знак) на основе отчетливого 

произношения и сравнения на слух сочетаний, например: ля-лья. 

2. Слово 

Закрепление навыка звуко-слогового анализа слов различной сложности, произношение 

которых не расходится с написанием. 

Подбор слов по схемам и моделям. 

Проведение в занимательной форме упражнений в определении звукового состава слов. 

Усвоение буквенного состава слов различной сложности. 

Дальнейшее усвоение навыков выкладывания и письма слов с буквами я, е, ё, й. 

Развитие умения выкладывать и писать слова с буквами ь (как знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и писать слова с сочетанием «ча», «чу», «ща», «щу». Проведение в 

занимательной форме (загадки, кроссворды, ребусы) постоянно усложняющихся 

упражнений, направленных на определение буквенного состава слов. 

3. Предложение. 

Выкладывание из букв разрезной азбуки небольших (3—5 слов) предложений с 

предварительным орфографическим и звуковым анализом и самостоятельно. Выделение 

в предложении отдельных слов, написание которых требует применения правил (У 

Маши болит зуб). 

4. Чтение. 

Дальнейшее развитие навыков чтения. 

Правильное слоговое чтение небольших рассказов с переходом на чтение целыми 

словами. 

Закрепление умения давать точные ответы по прочитанному, ставить вопросы к 

несложному тексту, пересказывать прочитанные тексты. Заучивание наизусть 

стихотворений, скороговорок, загадок. В летний период проводится работа по 

дальнейшему развитию навыка определения буквенного состава слов, различные 

упражнения в занимательной форме, выкладывание из букв разрезной азбуки и письмо 

слов и предложений с использованием всех полученных ранее знаний и навыков, 

закрепление навыков описывания, дальнейшее развитие навыков чтения, формирование 

навыка сознательного слитного чтения. 
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Перспективное планирование фронтальных занятий по формированию 

предпосылок к обучению грамоте у детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи 

Примечание: данный вид фронтальных занятий проводит только логопед. 
Период 

Месяц 

№1,2,3, 

4недели 

Буква Звук и Дифференциация звуков на 

слух 

Подготовка к 

звукослоговому 

анализу. 

Упражнения с 

фишками. 

Чтение и печатание 

букв, звукосочетаний, 

слогов, слов. Кол и- 

чест во 

заня 

тий 

1 период. 

1-15 сентября обследование 

Сентябр ь 

3 неделя 

Развити е 

слухово го 

восприя -

тия. 

 

Различение неречевых звуков 

по высоте, силе, тембру. 

Различение близких по 

звуковому составу слов. 

Знакомство с органами 

артикуляции. 

Знакомств о с понятием 

«звук». 

 2 

Сентябр ь 

4 неделя 

У у У Выделение гласного 
звука У: 
а) в потоке гласных 
звуков; 
б) в звукосочетаниях 

УА, УИ; 
в) в обратных слогах 

УМ, УТ, УП; 
г) в словах УШИ, УТРО, 
УТКА, УЛИЦА, 
УМНЫЙ и т.д. 

Понятие «гласный 

звук». Знакомство с 

символом гласного 

звука. Выделение 

начального гласного (в 

ударной позиции). 

Выкладывание буквы У. 2 

Октябрь 1 

неделя 

А а А Выделение гласного 
звука А: 
а) в потоке гласных 
звуков; 
б) в звукосочетаниях АУ, 
АИ; 
в) в обратных словах АК, 
АХ, АП, АМ; 

Определение места в 

словах. 

Выделение начального 

гласного звука (в 

ударной позиции). 

Анализ ряда типа УА, 

АУ. 

Выкладывание буквы А, 

У, АУ. 

2 
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г) в словах АРКА, АИСТ, 
АНЯ и т.д. 
Воспроизведение 
звуковых рядов АУ - УА, 
УА - АУ, УА-УАУ, АУ-
АУА, ААУ, АУУ, УАА, 
УУА. 

   

Октябрь 
2 неделя 

Ии И Выделение гласного 
звука И: 
а) в потоке гласных 
звуков; 
б) в звукосочетаниях ИА, 
АИ, ИАУ, ИУА...; в) в 
обратных слогах ИМ, 
ИН, ИТ, ИХ, ИК; г) в 
словах ИВА, ИРА, 
ИННА, УТЮГИ, 
ПЕТУХИ и т.д. 
Воспроизведение 
звуковых рядов ИУА, 
ИАУ, АУИ, АИУ, УИА, 
УАИ. 

Анализ ряда типа 
ИА, ИУА 
Выкладывание 
фишками слогов из 
гласных. 
Выделение звука 
[И] в начале и в 
конце слов в 
ударной позиции. 
Звуковой анализ 
звукосочетаний 
(звукового ряда) 
ИУА, ИАУ, АУИ, 
АИУ, УИА, УАИ. 
Выкладывание 
фишками слогов из 
гласных.Выделение 
заданного гласного 
звука в начале, 
конце и середине 
слов в ударной 
позиции. Подбор 
слов с заданным 
гласным звуком. 

Выкладывание 
буквы И. 
Выкладывание А, 
У, И. 

2 
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Октябрь 
3 неделя 

Пп П- П Выделение согласного 
звука П - П': 
а) в потоке согласных 
звуков; 
б) в обратных слогах ИП, 
УН, ИТ, их,оп, ИК; 
г) в словах ПАУК, 
ПОНИ, ПУМА и др. 
Договариваниеслов:— 
игра «Закончи слово» 
(сно.., глу.., хло.., то.., 
сто.., су.., потто.., укро..) 

Понятие 
«согласный звук», 
«твёрдый 
согласный звук», 
«мягкий согласный 
звук», «глухой 
согласный звук». 
Знакомство с 
символом 
согласного звука. 
Выделение 
последнего глухого 
согласного П.Игра 
«Живые звуки» 
обратные слоги АП, 
УП, ИП.Деление 
слов на слоги— 
игра «Прошагаем 
слова». 
Звуковой анализ, 
составление схем 

Выкладывание 
буквы П. 
Чтение слогов типа 
АП. 

2 
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обратных слогов 
АП, УП, ИП. 

  

Октябрь 4 

неделя 

Тт Т-Т 

Выделение согласного 
звука Т-Т': 
а) в потоке согласных 
звуков; 
б) в обратных слогах АТ, 
УН, ИТ, ИХ, ОП, ИК, УТ; 
г) в словах КОТ, ТОМ, 
ТАПКИ, ТЫКВА и т.д. 
Выделение согласного из 
начала слова 
Договаривание слов — 
игра «Закончи слово» 
(ко.., кну.., бан.., бин.., 
лиф.., хобо.., биле.., буке., 
бале.., паке.., хвое.., мос.., 
кус..). 

Понятие «глухой 
согласный 
звук».Звуковой 
анализ, 
преобразование, 
составление схем 
обратных слогов 
АТ, УТ, ИТ — игра 
«Живые звуки». 
Деление слов на 
слоги — игра 
«Телеграф». 

Выкладывание буквы Т. 

Выкладывание, 

преобразование, чтение 

слогов типа АТ. 

2 

Ноябрь 

1 неделя 
Кк К-К 

Выделение согласного 
звука К-К': а) в потоке 
согласных звуков; 
б) в обратных слогах ИП, 
АК, УН, УК, ИТ, ИХ,ОП, 
ИК; 
г) в словах КОТ, КОМ, 
КОНФЕТЫ, МАК, 
КОМПОТ и т.д. 
Договаривание слов — 
игра «Закончи слово» 
(ма.., вени.., вено.., като.., 
бы.., то.., индю.., тан.., 
бан..и т.д.) 
Воспроизведение 
слоговых рядов типа па-
та-ка. 
Договаривание слов — 
игра «Закончи слово» 
(со.., сту.., биле.., укро..). 

Выделение согласного 

К из начала и конца 

слова. 

Звуковой анализ, 
составление схем 
обратных слогов 
АК, УК, ИК, слов 
ТАК, ТУК, КИТ - 
игра «Живые 
звуки». 

Выкладывание буквы К. 

Выкладывание, 

преобразование, чтение 

слогов типа АК. 

Выкладывание буквы П, 

Т, К. Выкладывание, 

преобразование, чтение 

слогов типа АК, УП, 

ИТ, слов ТАК, ТУК, 

КИТ. 

2 
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Ноябрь 2 

неделя 

Мм м- 
М' 

Выделение согласного 
звука М - М': а) в потоке 
согласных звуков; 
б)в слогах АМ, УМ, ИМ, 
ЫМ, МА, МУ, МЫ, МО; 
в) в словах ДАМ, ДОМ, 
ДЫМ, МАК, МОХ, КОМ, 
ГНОМ. 
Воспроизведение 
слоговых рядов: ам-ом-
ум-ым, ом-ум- ым-ам, ум-
ым-ам-ом, ым-ам- ом-ум, 

Понятие «звонкий 
согласный звук». 
Выделение первого 
и последнего 
сонора М. 
Анализ обратных 
слогов: АМ, УМ, 
ИМ;прямого слога 
типа МА, МУ, МИ; 
слов МАК, ТАМ, 
ТОМ, МАМА, 
ПУМА. 

Выкладывание буквы 

М. 

Выкладывание, 

преобразование, чтение 

слогов типа МА, слов из 

Зх - 4х букв МАК, 

ТАМ, ТОМ, МАМА, 

ПУМА. 

2 
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ма-мо-му-мы, мо-му- мы-
ма, му-мы-ма-мо, мы-ма- 
мо-му. 

   

Ноябрь 

Знеделя 

Оо О Выделение гласного 
звука О: 
а) в потоке гласных 
звуков; 
б) в звукосочетаниях ОУ, 
АИ, УА; 
в) в обратных слогах ОК, 
ОХ, ОП, ОМ; 
г) в словах ОЛЯ, ОСЫ, 
ОСЕНЬ, ОКНА и т.д. 
Выделение гласного 
звука О под ударением 
после согласного. 
Воспроизведение 
слоговых рядов со звуком 
О (по-то-ко-хо, то-ко-хо-
по И Т.Д.). 

Выделение гласного 
из положения после 
согласного. 
Звуковой анализ, 
составление 
схемобратных 
слогов: ОМ, ОП, 
ОТ, ОК;прямого 
слога МО, ТО, ПО, 
КО;слов типаТОП, 
ПОТ, ТОМ, КОТ, 
ТОК (выполняется 
коллективно с 
помощью 
логопеда). 

Выкладывание 
буквы О. 
Выкладывание и 
чтение слогов ОК, 
ОХ, ОП, ОМ; 
прямого слога МО, 
ТО, ПО, КО; слов 
ТОП, ТОМ, КОТ, 
ТОК. 

1 

Ноябрь 3 
неделя 

Хх X- X 

Выделение согласного 
звука X - X': а) в потоке 
согласных звуков; 
б) в обратных слогах ИХ, 
АК, УН, ОХ, УК, ИТ, 
АХ, ОП, ИК; 
г) в словах ПУХ, ХАТА, 
ХЛЕБ, ХОБОТ, ХОМЯК 
И т.д. 
Выделение начального 
согласного X—игра 
«Эхо». 
Воспроизведение 
слоговых рядов, (прямых 
и обратных). 
Договаривание слов — 
игра «Закончи слово» 
(мо.., ме.., пу.., пету.., 
возду..). 

Определение места 
звука X в слове. 
Деление слов на 
слоги - игра 
«Телеграф». 
Преобразование 
обратных слогов в 
прямые: АХ-ХА; 
ОХ-ХО. Звуковой 
анализ, составление 
схем слов ПУХ, 
МОХ, МУХА, 
ХАТА - игра 
«Живые слова». 

Выкладывание 
буквы X. 
Выкладывание и 
чтение обратных 
слогов и прямых: 
АХ-ХА; ОХ- 

ХО,слов из Зх - 4х 
букв ПУХ, МОХ, 
МУХА, ХАТА. 

1 



 

 

 

161 

 

 

Ноябрь 4 
неделя 

Ы ы ы- и Выделение гласного 
звука Ы: 
а) в потоке гласных 
звуков; 
б) в звукосочетаниях 
ОЫУ, АИ; ЫАО; 
в) в обратных слогах ЫХ, 
ОХ, УП, АХ ЫМ; г) в 
словах ДЫМ, ДЫНЯ, 
ГУБЫ, ПАНАМЫ и т.д. 
Выделение звука Ы после 
согласного. 

Выделение 
последнего 
гласного звука (в 
ударной позиции). 
Звуковой анализ, 
составление схем 
слогов: МЫ, ТЫ, 
ПЫ, слов: ПЫХ, 
ХАТЫ. 
Звуковой анализ слов 
дым, кит-игра «Живые 

слова». Составление схем 
этих слов. 

Преобразование слогов Ы 

- И. Повторение 

Выкладывание 
буквы Ы. 
Выкладывание слов 
из Зх -4х букв с 
буквой Ы: ПЫХ, 
ХАТЫ. 
Выкладывание букв 
Ы- И; слов: КИТ - 
КИТЫ, МУХИ; 
предложений ТУТ 
ХАТА. ТАМ 
МУХИ. Знакомство 
с графическим 
оформлением 

2 
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Воспроизведение 
слоговых рядов со звуком 
Ы:пы-ты-кы-хы ты-кы-
хы-пыкы-хы- пы-ты хы-
пы-ты-кы. 

согласные 
твердые/мягкие. 
Подбор слов к 
схемам. 

предложения. 
 

Ноябрь 5 
неделя 

Н н, Н’ Выделение последнего 
сонораН: 
а) в потоке согласных 
звуков; 
б) в обратных слогах АН, 
УН, ИН; 
в) в словах ЛИМОН, 
ПИОН, БИДОН, 
ПЕЛИКАН. 
Воспроизведение 
слоговых рядов: ан-ун - 
ин ун-ин-ан ин-ан-ун. 

Выделение первого 
и последнего 
сонора Н. Звуковой 
анализ и 
составление схем 
обратных слогов: 
АН, УН, ИН, ОН, 
прямого слога типа 
НА, НО, слов 
НАТА, НОТА, 
НИНА. 
Слогообразующая 
роль гласных. 

Выкладывание 
буквы Н. 
Выкладывание, 
преобразование, 
чтение слогов 
типа:АН, УН, 
ИН;слов: ОН, ОНА, 
ОНО, ОНИ, НАТА, 
НОТА, НИНА; 
предложений: У 
НИНЫ НОТЫ. У 
НАТЫ КОТ. 

2 

2 период. 

Декабрь 

1- 
2неделя 

Сс С- с 
Выделение согласного 
звука С - С': а) в потоке 
согласных звуков; 
б) в прямых слогах СА, 
СУ, СО, СЫ, СИ; 
в) в словах СУП, СОМ, 
СОК, СОН, КОСЫ 
СИМА, СИТО и т.д. 
Выделение начального 
согласного — С - С'; игра 
«Эхо». 
Воспроизведение 
слоговых рядов, (прямых 
и обратных). 
Договаривание слов — 
игра «Закончи слово» 
(ква.., автобу.., анана.., 
уку.., компа..итд.) 

Определение места звука 
Св слове (начало, 
середина, конец). 

Звукослоговой 
анализ и 
составление схем 
обратных слогов: 
АС, УС, ИС, ОС, 
ЫС; прямого слога 
типа СА, СО, СУ, 
СЫ, СИ; слов типа 
СОМ, СОК, осы, 
УСЫ, СУП, КОСЫ, 
СИМА, СИТО. 

Выкладывание 
буквы С. 
Закрепление навыка 
чтения прямых 
слогов СА, СО, СУ, 
СЫ, СИ; 1-2- 
сложных слов: 
СОМ, СУП, СОК, 
ОСЫ, УСЫ, 
СИМА, СИТО, 
КОСЫ, Чтение 
простых 
предложений:У 
СОМА УСЫ.У 
СИМЫ СИТО. 

3 
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Декабрь 
2 неделя 

Э э 

Выделение гласного 
звука Э: 
а) в потоке гласных 
звуков; 
б) в звукосочетаниях 
ОЭУ, АИ; ЭА в) в 
обратных слогах ЭХ, ОХ, 
ОП, АХ, ОМ; г) в словах 
ЭХО, ЭМУ, ЭММА, 
ЭТАЖ и т.д. Выделение 
звука Эпосле согласного. 
Воспроизведение 
слоговых рядов со 

Выделение 
начального 
гласного звука Э(в 
ударной позиции). 
Звуковой анализ, 
составление схем 
слов ЭХО, ЭММА. 

Выкладывание 
буквы Э. 
Выкладывание, 
преобразование, 
чтение слогов типа 
ЭХ, ОХ, УХ, АХ, 
ЭХО, ЭММА. 

1 
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звуком Э: 
пэ-тэ-кэ-хэ тэ-кэ-хэ-пэ 

кэ-хэ-пэ-тэ хэ-пэ-тэ-кэ 

   

Декабрь 3 

неделя 

Зз 3-3 Выделение согласного 
звука 3-3': 
а) в потоке согласных 
звуков 3-3'; 
б) в прямых слогах ЗИ, 
ЗА, ЗУ, 30, ЗЫ; 
в) в словах ЗУБЫ, ЗАЛ, 
ЗАВОД, ЗИМА и т.д. 
Различение звуков 3 - С 
а) в потоке согласных 
звуков; 
б) в прямых слогах ЗА, 
СА, ЗУ, СУ, ЗЫ, СЫ; 
в) в словах КОЗЫ, 
КОСЫ, ЗИМА, СИМА и 

Т.Д. 

Правописание 
сомнительных согласных 
в конце слова: ТАЗ - 
ТАЗЫ. 

Определение места 
звукаЗв слове (начало, 
середина). 

Звукослоговой анализ и 

составление схем 
прямого слога типа ЗА, 

30, ЗУ, ЗЫ, ЗИ;слов 

типа ЗУБЫ, КОЗЫ, 

ЗИНА, ЗИМА, ЗАМОК. 

ЗАМОК - ЗАМОК 

(ударение). 

Выкладывание буквы 3. 

Закрепление навыка 

чтения прямых слогов 

ЗА, 30, ЗУ, ЗЫ, ЗИ, Г 2- 

сложных слов типа 

ЗУБЫ, КОЗЫ, ЗИНА, 

ЗИМА,ЗАМОК. Чтение 

простых 

предложений:У ЗИНЫ 

КОЗЫ.У ЗОИ ТАЗЫ. 

2 

Декабрь 4 

неделя 

Бб Б- Б Выделение согласного 
звука Б - Б": а) в потоке 
согласных звуков Б - Б; 
б) в прямых слогах БА, 
БУ, БО, БЫ, БИ; 
в) в словах БАК, БОТЫ, 

БУСЫ, БАНАН, БАНТ и 

т.д. 
Различение звуков П - Б 
а) в потоке согласных 
звуков; 
б) в прямых слогах ВА, 
ПА, НА, ВУ, МЫ, ВЫ; 
в) в словах БАБА, 
ПАПА, ПУМА, БЫК и 
т.д. 
Правописание 
сомнительных согласных 
в конце слова: КУБ - 
КУБЫ, СУП - СУПЫ. 

Определение места звука Б 
в слове (начало, середина). 
Деление слов на слоги. 

Звуковой анализ, 
составление схем 
слогов: БИ, БА, БУ, 
БО, БЫ;слов типа 
БАК, БУСЫ, 
БАНАН, БАНТ, 
КУБИК. 

Выкладывание буквы Б. 

Закрепление навыка 

чтения прямых слогов 

БА, БУ, БО, БЫ, БИ; 1- 

Зх - сложных слов типа: 

БАК, БОК, БУСЫ, 

БАНТ, 

КУБИК,БАНАНЫ. 

Чтение и письмо 

простых предложений: 

У ТАНИ БАНТ. У 

ТОНИ 

БАНАНЫ.Письмо слов 

оканчивающихся на 

звонкий согласный: 

ЗУБЫ-ЗУБ, КУБ - 

КУБЫ.У ЗОИ ЗУБЫ. 

2 
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Январь 

3 неделя 
Вв 

В- 

В’ 

Выделение согласного 
звука В-В’: 
а) в потоке согласных 
звуков; 
б) в прямых слогах ВА, 
ПА, НА, ВУ, МЫ, ВЫ; 
в) в словах ВАТА, 

ИВАН, ВОЛК, ВАГОН и 

т.д. 

Определение места звука 
Вв слове (начало, 
середина). 
Деление слов на слоги. 

Звуковой анализ, 
составление схем 
слогов: ВА, ВУ, 
ВЫ, ВИ, слов: 
ВАТА, ИВА, 
ИВАН, ВОВА, 

Выкладывание буквы В. 

Выкладывание, 

преобразование, чтение 

слогов типа ВА, ВУ, 

ВЫ, ВИ, 1- Зх - 

сложных слов типа: 

ВАТА, ИВА, ИВАН, 

ВОВА, 

2 
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ВАЗА. ВАЗА; простых 
предложений: У 

ВОВЫ КВАС. У 

ЗИНЫ ВАЗА. 

 

Январь 4 
неделя 

Дд Д- 

Д' Выделение согласного 
звукаД - Д' а) в потоке 
согласных звуков; 
б) в прямых слогах ДА, 
ДУ, ДЫ, ДО, ДИ; 
в) в словах ДОМ, ДЫМ, 
ДИВАН, и т.д. 
Выделение начального 
согласного Д-Д'.' 
Различение звуков ДД' - 
ТТ'. 
а) в потоке согласных 
звуков; 
б) в прямых слогах ДА, 
ТА, ДО, ТУ, ДЫ, ТЫ; в) в 
словах ДОМ ТОМ, ДАМ, 
ТАМ, ДИМА, ТИМА и 
т.д. 
Правописание 
сомнительных согласных 
в конце слова: КОТ - 
КОТЫ, ЗАВОД - 
ЗАВОДЫ,- 

Определение места 
звукаДв слове 
(начало, середина). 
Деление слов на 
слоги. 
Звуковой анализ, 
составление схем 
слогов: ДА, ДУ, 
ДЫ, ДО, ДИ; 
Анализ, синтез слов 
типа ДОМ, ДЫМ, 
ДИВАН, ДОМИКИ. 

Выкладывание 
буквы Д. 
Закрепление навыка 
чтения прямых 
слогов ДА, ДУ, ДЫ, 
ДО, ДИ; 1- Зх - 
сложных слов типа: 
ДОМ, ДЫМ, 
ДИВАН, 
ДОМИКИ.Чтение и 
письмо простых 
предложений: У 
ДИНЫ дыни. ВОТ 
ДИВАН. Письмо 
слов 
оканчивающихся на 
звонкий согласный: 
САД - САДЫ, 
ЗАВОД - ЗАВОДЫ. 
В САДУ ДЫНИ.У 
ДИМЫ ДОМИК У 
ТИМЫ КОТ. 

2 
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Февраль 
1 неделя 

Гг г- г 

Выделение согласного 
звукаГ - Г' 
а) в потоке согласных 
звуков; 
б) в прямых слогах ГА, 
ГУ, ГЫ, ГО, ГИ; 
в) в словах ГУСИ, ГУБЫ, 
ВАГОН, БУМАГА и т.д. 
Выделение начального 
согласного Г - Г' 
Различение звуков ГГ' - 
КК 

а) в потоке согласных 
звуков; 
б) в прямых слогах КА, 
ГА, ГО, КУ, КЫ, КЫ; 
в) в словах КОТ - ГОД, 
КОСТИ - ГОСТИ, КУСТ 
- ГУСТ, ИКРА - ИГРА 

И т.д. 
Правописание 
сомнительных согласных 
в конце слова: ДОГ - 
ДОГИ, СТОГ - СТОГА, 
САПОГ - САПОГИ, МАК 
- 

Определение места 
звука Г в слове 
(начало, середина). 
Деление слов на 
слоги. 
Звуковой анализ, 
составление схем 
слогов: ГА, ГУ, ГЫ, 
ГО, ГИ; 
Анализ, синтез слов 
типа ГУСИ, ГУБЫ, 
ГНОМ, ВАГОН, 
БУМАГА. 

Выкладывание 
буквы Г. 
Закрепление навыка 
чтения прямых 
слогов: ГА, ГУ, ГЫ, 
ГО, ГИ; 1- Зх - 
сложных слов типа: 
ГУСИ, ГНОМ, 
ГУБЫ, ВАГОНЫ, 
БУМАГА. 
Чтение и письмо 
простых 
предложений: ВОТ 
ГУСИ. У ГНОМА 
КНИГА. ВАГОН 
СТОИТ. 
Письмо слов 
оканчивающихся на 
звонкий согласный: 
ДОГ - ДОГИ, СТОГ 
- СТОГА, САПОГ - 
САПОГИ. 
ВОТ САПОГ. У 
ДИМЫ САПОГИ. 

2 
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МАКИ. 
   

Февраль 2 

неделя 

Яя 
 Тв/мягк согласные Анализ и синтез слогов 

типа: СА - СЯ, МА - 

МЯ, ХА - ХЯ, НА - НЯ, 

ПА ПЯ. 

Обозначения мягкости 

согласных буквой Я. 

Выкладывание буквы Я. 

Чтение и письмо слов, 

типа: ЯМА МАЯК, 

МЯТА, ТАНЯ, ВАНЯ, 

ЯНА;простых 

предложений: ТУТ 

КОТЯТА.ТАНЯ И 

НАДЯ СИДЯТ. 

2 

Февраль 3 

4 неделя 

Шш Ш 

Выделение согласного звука 

Ш 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах ША, ШУ, 

ШО, ШИ; 

в) в словах ШУМ, ШУТ, 

ШУБА, КОШКА, МЫШКА и 

т.д. 

Различение звуков Ш - С а) в 

потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах СА, ША, 

СО, ШУ, СЫ, ШИ; 

в) в словах СУТКИ - 

ШУТКИ, КАСКА - КАШКА, 

МИШКА - МИСКА и т.д. 

Игра «Отгадай слово» : ..апка, 

..умка, ..ина, ..ова, ипы. 

Определение места 

звука Ш в слове 

(начало, середина, 

конец). 

Деление слов на слоги. 

Звуковой анализ, 

составление схем 

слогов типа ША, ШУ, 

ШО, ШИ; Слов: ШУМ, 

ШУТ, ШУБА, КОШКА, 

МЫШКА, МИШКА, 

МАШИНА. 

Выкладывание буквы 

Ш. 

Закрепление навыка 

чтения прямых слогов: 

ША, ШУ, ШО, 

ШИ;чтение и письмо 1- 

Зх - сложных слов типа 

ШУМ, ШУТ, ШУБА, 

ШИНА,ШИПЫ, 

КОШКА, МЫШКА, 

МИШКА, МАШИНА; 

простых предложений: 

У САШИ МАШИНА. У 

МИШИ КОШКА. 

Правила написанияШИ. 

3 

Февраль 4 

неделя 

Е 
 Тв/мягк согласные Анализ и синтез слогов 

типа: СЭ- СЕ, МЭ- ME 

ХЭ-ХЕ, ДЭ-ДЕ. 

Обозначения мягкости 

согласных буквой Е. 

Выкладывание буквы Е. 

Чтение и письмо слов, 

типа: ПЕНА, ДЕТИ, 

БУКЕТ, ПАКЕТ; 

простых предложений: 

ГЕНА ОДЕНЕТ ДИМУ 

ГЕНА НАДЕНЕТ 

КЕПКУ. 

1 

3 период 
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Март 1-2 

неделя 

Л л л- 
Л' 

Выделение согласного звука Л 

- Л': 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах ЛА, ЛО, 
ЛУ, ЛЫ, ЛИ; 

в) в словах ЛАК, МЕЛ, 

ЛАПА,СТУЛ 

ЛАСТЫ, ВОЛК, БЕЛКА, 

И т.д. 

Определение места 

звука Л в слове (начало, 

середина, конец). 

Деление слов на слоги. 

Звуковой анализ, 

составление схем 

слогов типа ЛА, ЛО, 

ЛУ, ЛЫ, ЛИ;слов: ЛАК, 

МЕЛ, ЛАПА, 

Выкладывание буквы Л: 

Закрепление навыка 

чтения прямых слогов 

ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛИ; 

обратных слогов: АЛ, О 

Л, УЛ, ил, ял. 
Чтение и письмо 1- Зх - 

сложных слов типа 

ЛАК, МЕЛ, ЛАПА, 

СТУЛ, 

2 
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    СТУЛ, ЛАСТЫ, 
ВОЛК, БЕЛКА. 

ЛАСТЫ, ВОЛК, 
БЕЛКА; 
простых 
предложений: 
МИЛА МАЛА. У 
МИЛЫ ЛАСТЫ. 

 

Март 2 -3 
неделя 

Ж ж Ж 

Выделение согласного 
звука Ж: 
а) в потоке согласных 
звуков; 
б) в прямых слогах ЖА, 
ЖУ, ЖО, ЖИ; 
в) в словах ЖУК, ЛУЖА, 
КОЖА, ЖАБА, ЕЖИ, 
НОЖИКИ и т.д. 
Различение звуков Ж-3: 
а) в потоке согласных 
звуков; 
б) в прямых слогах ЗА, 
ЖА, 30, ЖУ, ЗЫ, ЖИ; 
в) в словах ЗАЛ - ЖАЛ, 
КОЖИ - КОЗЫ и т.д. 
Игра «Отгадай слово» 
:..аба, ..акат, ..абор, ..ивут, 
гне..до, по..ар. 
Различение звуков Ж-Ш: 
а) в потоке согласных 
звуков; 
б) в прямых слогах ША, 
ЖА, ШО, ЖУ, ШИ, ЖИ; 
в) в словах: УЖИ - УШИ, 
ЖАР- ШАР, ЖИЛА - 
ШИЛА, ЖИТЬ - ШИТЬ. 
Правописание 
сомнительных согласных 
в конце слова: УЖ-УЖИ, 
НОЖ - НОЖИ. 

Определение места 
звука Ж в слове 
(начало, середина). 
Деление слов на 
слоги. 
Звуковой анализ, 
составление схем 
слогов типа ЖА, 
ЖУ, ЖО, ЖИ;слов 
ЖУК, ЛУЖА, 
КОЖА, ЖАБА, 
НОЖИКИ, 
ДОЖДИК 

Выкладывание 
буквы Ж. 
Закрепление навыка 
чтения прямых 
слогов ЖА, ЖУ, 
ЖО, ЖИ;чтение и 
письмо 1- Зх - 
сложных слов типа 
ЖУК, ЛУЖА, 
КОЖА, ЖАБА, 
НОЖИКИ, 
ДОЖДИК; простых 
предложений: 
ЛУША ШИЛА 
ЖАКЕТ. У ЛУЖИ 
СИДИТ ЖАБА. 
Правила написания 
ЖИ. 

3 

Март 3 
неделя 

Ёё 
 

Тв/мягк согласные Анализ, синтез слов 
типа КОТЁНОК. 
Обозначения 
мягкости согласных 
буквой Ё. 

Выкладывание 
буквы Е Чтение, 
письмо слов типа: 
ЁЛКА, ЁЖИКИ, 
ДАЁТ, 
УТЁНОК;предложе 
ний: ЁЖИК 
ЖИВЁТ В ЛЕСУ. В 
ЛЕСУ ЁЛКИ. 

1 
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Март 4 
неделя 

Рр Р- Р 

Выделение согласного 
звука Р- Р а) в потоке 
согласных звуков; 
б) в прямых слогах РА, 
РО, РУ, РЫ, РИ; 
в) в словах РАК, РЫБА, 
РАКЕТА, МОРЕ, 

Определение места 
звука Р в слове 
(начало, середина, 
конец). 
Деление слов на 
слоги. 
Звуковой анализ, 

Выкладывание 
буквы Р: 
Закрепление навыка 
чтения прямых 
слогов РА, РО, РУ, 
РЫ, РИ; обратных 
слогов: АР, ОР, УР, 
ИР, ЯР; чтение и 

2 
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ГРИБЫ, РАДУГА и т.д. 
Различение звуков РР' - 
ЛЛ': 
а) в потоке согласных 
звуков; 
б) в прямых слогах РА, 
ЛА, РО, ЛУ, РЫ, ЛЫ; 
в) в словах РАК - ЛАК, 
ЛОВ - РОВ, РАМА - 
ЛАМА, ЛОЖКИ - 
РОЖКИ и т.д. 
Игра «Отгадай слово» 
..ак, ..ак, ..ампа, ..акета, 
топо.., ме.., усну., забо... 

составление схем 
слогов типа РА, РО, 
РУ, РЫ, РИ;слов: 
РАК, РАК, РЫБА, 
РАКЕТА, МОРЕ, 
ГРИБЫ, РАДУГА. 

письмо 1- Зх - сложных 

слов типа: РАК, РАК, 

РЫБА, РАКЕТА, 

МОРЕ, ГРИБЫ, 
РАДУГА;простых 

предложений: РОМА 

ЕСТ ГРИБЫ.РИТА 

ДЕЛАЕТ ЗАРЯДКУ. 

 

Апрель 

1 неделя 
Йй Й Выделение согласного 

звука Й 

и дифференциация Й - 
Л': 

а) ЛЯ, Я, ЛИ, Й, ЛЁ, Ю, 
ЛЕ. 
б) в словах ЙОД, ЕЛЬ, 
ЛЮДИ, МОЙ. 

Определение места 

звука Й в слове (начало, 

середина, конец). 

Анализ, синтез слов 

типа МАЙ, МОЙ, 

МАЙКА, ЙОГИ, 

СИНИЙ, КРАСНЫЙ, 

КОРОТКИЙ 

Выкладывание буквы Й. 

Письмо, чтение фраз, 

текстов со словами 

типа: МАЙ, МОЙ, 

МАЙКА, ЛЕЙКА, 

ЗАЙКА, ЗЕЛЁНЫЙ; 

предложения ЭТО МОЙ 

ЗАЙКА. ВОТ ЗМЕЙ. 

2 

Апрель 

2неделя 

Фф Ф- Ф Выделение 
согласногозвука Ф - Ф'. а) 
в потоке согласных 
звуков; 
б) в прямых слогах ФА, 
ФУ, ФЫ, ФО, ФИ; 
в) в словах ФОТО, 
ФАТА, ШКАФ, КОФТА, 
ЖИРАФ и т.д. 
Различение звуков ФФ' - 
ВВ': 
а) в потоке согласных 
звуков; 
б) в прямых слогах ФА, 
ВА, ВО, ФУ, ФЫ, ВЫ; 
в) в словах ВАТА - 
ФАТА, ФАЗА- ВАЗА, 
СОВА - СОФА и т.д. 
Правописание 
сомнительных согласных 
в конце слова: УЛОВ - 
УЛОВЫ, УДАВ-
УДАВЫ, РЫБОЛОВ - 
РЫБОЛОВЫ, ШКАФ - 
ШКАФЫ. 

Определение места 

звука Фв слове (начало, 

середина, конец). 

Деление слов на слоги. 

Звуковой анализ, 
составление схем 
слогов типа: ФА, 
ФУ, ФЫ, ФО, 
ФИ;слов: ФОТО, 
ФАТА, ШКАФ, 
КОФТА, ЖИРАФ. 

Выкладывание буквы 

Ф: Закрепление навыка 

чтения прямых слогов; 

ФА, ФУ, ФЫ, ФО, ФИ 

обратных слогов: АФ, 

ОФ, ИФ. Чтение и 

письмо 1- Зх - сложных 

слов типа ФОТО, 

ФАТА, ШКАФ, 

КОФТА, ЖИРАФЫ; 

простых предложений: 

ВАНЯ НАДЕЛ ШАРФУ 

МАШИНЫ ФАРЫ. 

2 
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Апрель 3 

неделя 

Чч Ч Выделение согласного 

Ч: 
а) в потоке согласных 
звуков; 

Определение места 

звука Чв слове (начало, 

середина, конец). 

Выкладывание буквы Ч: 

Закрепление навыка 

чтения 

1 
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б) в прямых слогах ЧА, 
ЧУ, ЧО, ЧИ; 
обратных слогах АЧ, 04, 
УЧ, ич. 
в) в словах ЧАС, ЧАСЫ, 
ЧУДО, БЫЧОК, ГРАЧИ, 
ВРАЧ и т.д.' 
Различение звуков Ч - Т: 
а) в потоке согласных 
звуков; 
б) в прямых слогах ЧА, 
ТЯ, ЧО, ЧУ, ТИ, ТЮ; 
в) обратных слогах АЧ - 
АТЬ, ЯЧ - ЯТЬ, ИЧ - 
ИТЬ. 
г) в словах КАЧАТЬ - 
КАТЯТ, ЗАЧЕМ - 
ЗАТЕМ, МЯЧ - МЯТЬ, 
ПЕЧЬ - ПЕТЬ и т.д. 

Деление слов на 
слоги. 
Звуковой анализ, 
составление схем 
слогов типа ЧА, ЧУ, 
ЧО, ЧИ; слов: ЧАС, 
ЧАСЫ, ЧУДО, 
БЫЧОК, ГРАЧИ, 
ВРАЧ и т.д. 

прямых слогов ЧА, 
ЧУ, ЧО, ЧИ; 
обратных слогах 
АЧ, 04, УЧ, ИЧ; 
чтение и письмо 1- 
Зх - сложных слов 
типа4АС, 4АСЫ, 
ЧУДО, БЬРЮК, 
ГРАЧИ, 
ВРАЧ;простых 
предложений: 
ВРАЧ ЛЕЧИТ 
ДЕТЕЙ. МАМА 
КУПИЛА 
МЯЧ.ЛЕТЯТ 
ПТИЧКИ. 
Правила написания 
ЧА, ЧУ. 

 

Апрель 
Знеделя 

Ю ю 
 

Тв/мягк согласные Анализ, синтез слов 
типа 

ЮЛА, ЛЮК, 
УТЮГ, САЛЮТ. 
Обозначения 
мягкости согласных 
буквой Ю. 

Выкладывание 
буквы Ю. Чтение, 
письмо слов типа: 
ЮЛА, УТЮГ, 
САЛЮТ, 
предложений: 
ЛЮДА ГЛАДИТ 
УТЮГОМ. У 
ЛЮСИ КЛЮЧИК. 

1 

Апрель 4 
неделя 

Цц ц 

Выделение согласного Ц: 
а) в потоке согласных 
звуков; 
б) в прямых слогах ЦА, 
ЦУ, ЦО, ЦИ; 
обратных слогах АЦ, ОЦ, 
УЦ, ИЦ. 
в) в словах ЦИРК, 
ЦЕНА, ОВЦА, 
ЯЙЦА,ЦАПЛЯ, ЦВЕТЫ, 
ПТЕНЦЫ и т.д.' 
Различение звуков Ц - Т -
С: 
а) в потоке согласных 
звуков; 
б) в прямых слогах ЦА, 
ТА, СО, ЦУ, ТУ, СУ; 
в) обратных слогах АЦ -
АТ, ЯЦ-ЯТ, ИЦ - ИТ. 
г) в словах. 

Определение места 
звука Цв слове 
(начало, середина, 
конец). 
Деление слов на 
слоги. 
Звуковой анализ, 
составление схем 
прямых слогов 
типа; ЦА, ЦУ, ЦО, 
ЦИ; обратных 
слогов АЦ, ОЦ, УЦ, 
ИЦ, слов:ЦИРК, 
ЦЕНА, ОВЦА, 
ЯЙЦА, ЦАПЛЯ, 
ЦВЕТЫ, ПТЕНЦЫ; 
Слова разного 
звукослогового 
состава, написание 
которых не 
расходится. 

Выкладывание 
буквы Ц. Чтение, 
письмо слов и 
типа:ЦИРК, ЦЕНА, 
ОВЦА, ЯЙЦА, 
ЦАПЛЯ, ЦВЕТЫ, 
ПТЕНЦЫ; 
предложений: У 
ПТИЦЫ ПТЕНЦЫ. 
В ВАЗЕ ЦВЕТЫ. 
НА КУХНЕ СТОИТ 
ХЛЕБНИЦА. 

2 
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Май 

2 - 
Знеделя 

Щщ Щ Выделение согласного 

Щ: 
а) в потоке согласных 
звуков; 
б) в прямых слогах ЩА, 
ЩУ, ЩО, ЩИ; 

Определение места 
звука Щ в слове 
(начало, середина, 
конец). 
Деление слов на слоги. 

Звуковой анализ, 

Выкладывание 
буквы Щ. Чтение, 
письмо слов и типа: 
ЩУКА, ЩЕКА, 
ОВОЩИ, ЯЩИК, 

2 
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обратных слогах АЩ, ОЩ, 

УЩ, ИЩ. 

в) в словах ЩУКА, ЩЕКА, 

ОВОЩИ, ЯЩИК, ЩЕНОК и 

т.д. 

Различение звуков Щ - С' 

-Щ- Ш, Щ - Ч 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах ЩА, ЦА, 

ЧА, СЯ, ЩУ, ЦУ, ЧУ, СЮ; 

в) обратных слогах АЩ -АЦ-

АЩ, ЯЦ-ЯТ, ИЦ - ИТ. 

г) в словах. 

составление схем 

прямых слогов типа; 

ЩА, ЩУ, ЩО, ЩИ; 

обратных слогов АЩ, 

ОЩ, УЩ, ИЩ; 

слов:ЩУКА, ЩЕКА, 

ОВОЩИ, ЯЩИК, 

ЩЕНОК. 

Слова разного 

звукослогового состава, 

написание которых не 

расходится. 

ЩЕНОК; 

предложений: ПЕТЯ 

ПОЙМАЛ ЩУКУ . Я 

ТАЩУ ЛЕЩА. МАМА 

КУПИЛА ОВОЩИ В 

МАГАЗИНЕ. 

Правила написания 

ЩА-ЩУ. 

 

Май 3 

неделя 

ь 
 Тв/мягк согласные Анализ, синтез слов 

типа УГОЛЬ, СОЛЬ, 

МОЛЬ, ТЕНЬ, ПЕНЬ, 

ДЕНЬ, ПИСЬМО. Выкладывание буквы Ь 

Чтение, письмо слов 

типа: УГОЛЬ, СОЛЬ, 

моль, ТЕНЬ, ПЕНЬ, 

ДЕНЬ, ПИСЬМО; 

предложений: У НИНЫ 

КОНЬКИ. У ДОМА 

ТОПОЛЬ. ПО ЛЕСУ 

БЕЖИТ ОЛЕНЬ. 

1 

Май 4 

неделя 

ъ 
 Ъ - разделительный Тв/мягк 

согласные, раздельное, 

слитное звучание. 

Анализ, синтез слов 

типа 

ПОДЪЕХАЛ СЪЕХАЛ. Письмо, чтение фраз, 

текстов с раздельным и, 

слитным звучанием: 

СЕЛ- СЪЕЛ. 

ДЕТИ СЪЕХАЛИ С 

ГОРКИ. МЫ СЪЕЛИ 

ЯБЛОКИ. 

1 

Май 4 

неделя 

  Б - разделительный, 

раздельное, слитное звучание 

мягких согласных. 

Анализ, синтез слов 

типа ПЛАТЬЕ ПЬЮ 

Письмо, чтение фраз, 

текстов с раздельным и, 

слитным 

звучанием:КОЛЯ - 

КОЛЬЯ, лист - 

ЛИСТЬЯ, СЕМЯ - 

СЕМЬЯ. 

ДЕТИ ПЬЮТ 

МОЛОКО. ЦЕЛЫЙ 

ДЕНЬ ЛЬЁТ ДОЖДИК. 

1 

ВСЕГО 63 часа 
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Перспективный фронтальных занятий по развитию лексико-грамматических 

компонентов речевой системы и связной речи у детей 6 -8 лет с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Примечание: данный вид фронтальных занятий логопед проводит в начале недели, а 

воспитатель - в конце. 

Месяц ы, 

недели 

Лексическа 

я тема на 

неделю 

Поводит логопед Проводит воспитатель 

Тема занятия Цель Количе 

ство 

занятий 

Тема 

занятия 

Цель Количес 

тво 

занятий 

Сентябрь 

1 нед. Детский 

Сад. 

Логопедическое обследование. 
 

Детский 

сад. 

Игрушки 

Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Детский сад». 

1 

 

Семья. Логопедическое обследование. 
 

Семья. 

Родствен 

ники. 

Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Семья». 

1 

3 нед. Овощи. Диалог. Закреплять умение 

выслушивать 

собеседника до 

конца. Развивать 

речевое внимание, 

память. 

1 Овощи. Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Овощи». 

1 

4 нед. Фрукты. Диалог. Закреплять умение 

при ответе на 

вопрос строить 

полные четкие 

предложения. Дать 

понятие о том, что 

наша речь состоит 

из слов. 

1 Фрукты. Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Фрукты». 

1 

Октябрь 
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1 нед. Грибы- 

ягоды. 

Понятие 

«Предмет 

Уточнить понятие 

«Предмет». Учить 

различать предмет 

и его название. 

Закреплять понятие 

предмет «Живой - 

1 Грибы- 

ягоды. 

Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме «Г 

рибы-ягоды». 

1 
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неживой». 
    

2 нед. Лес. Понятие 

«Действие 

предмета» 

Формировать 

понятие о действии 

предмета. Учить 

подбирать к 

действию объекты 

и к объекту 

действия. 

1 Лес, 

деревья. 

Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Лес». 

1 

3 нед. Перелети 

ые 

птицы. 

Понятие 

«Признак 

предмета» 

Формировать 

понятие о словах, 

обозначающих 

признак предмета. 

1 Перелети 

ые 

Птицы. 

Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Перелетные 

птицы». 

1 

4 нед. Осень. Понятие 

«Предлож 

ение». 

Формировать 

понятие о 

предложении. 

Учить составлять 

предложения из 2х, 

Зх слов. 

1 Осень. Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Осень». 

1 

Ноябрь 

1 нед. Мебель. Связная 

речь. 

Составлен 

не рассказа 

по 

демонстра 

ционному 

действию. 

Учить составлять 

рассказ по 

демонстрационном 

у действию. 

1 Мебель. Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Мебель». 

1 

2 нед. Посуда. Г лаголы- 

антонимы 

Учить детей 

правильно 

подбирать глаголы 

антонимы. 

1 Посуда. Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Посуда». 

1 

3 нед. Продукт 

ы. 

Относите 

льные 

прилагате 

льные. 

Учить детей 

образовывать 

относительные 

прилагательные и 

включать их в 

предложение. 

1 Продукт 

ы 

питания. 

Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Продукты». 

1 
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4 нед. Одежда/ 

обувь. 

Согласова 

ние 

Учить соотносить 

на слух и 

1 Одежда, 

головные 

Обобщить и 

систематизироват 

1 
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числитель 

ных «один 

одна- 

одно» с 

существит 

ельными. 

правильно 

согласовывать в 

речи 

существительные 

м.р., ж.р., с.р. с 

числительными. 

Учить потреблять в 

речи понятие 

«пара». 

 

уборы, 

обувь. 

ь представления 

детей по теме 

«Одежда/обувь». 

 

Декабрь 

1 нед. Зима. 

Связная 

речь. 

Составлен 

не рассказа 

по серии 

сюжетных 

картин. 

Учить составлять 

рассказ по серии 

сюжетных картин, 

последовательность 

которых, служит 

планом 

рассказывания. 

1 Зима Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Зима». 

1 

2 нед. Транспор 

т. 

Приставе 

чные 

глаголы 

Учить детей 

дифференцировать 

по смыслу глаголы. 

Имеющие разные 

приставки и общую 

основу «Ехать». 

Учить 

самостоятельно 

подбирать по 

смыслу нужный 

приставочный 

глагол. 

1 Транспор 

г. 

Правила 

дорожног 

о 

движени 

я 

Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Транспорт» 

1 

3 нед. Зимующ 

не 

птицы. Связная 

речь. 

Составлен 

не рассказа 

с опорой на 

наглядное 

ть «Птичья 

столовая». 

Учить детей 

составлять текст с 

наглядной опорой в 

виде серии 

предметных картин, 

отображающих 

последовательность 

событий. 

1 Зимующ 

ие 

птицы. 

Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Зимующие 

птицы». 

1 

4 нед. Зимние 

забавы. 

Г лаголы 

совершен 

ного и 

несоверш 

Учить детей 

образовывать 

глаголы 

совершенного и 

1 Зимние 

забавы. 

Новый 

год. 

Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

1 
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енного 

вида. 

несовершенного 

вида с помощью 

приставок, 

суффиксов и 

изменения формы. 

  

«Зимние забавы» 
 

Январь 

3 нед. Неделя 

сказок. 

Связная 

речь. 

Пересказ 

русской 

народной 

сказки. 

Учить детей 

пересказывать 

адаптированный 

вариант русской 

народной сказки. 

Учить связности, 

непрерывности, 

логичности 

высказывания. 

1 Игра- 

драммати 

зация по 

русской 

народной 

сказке. 

Учить детей 

исполнять роль 

героев сказки, 

своевременно 

вступая в диалог. 

1 

4 нед. Домашни 

е 

животны 

е. 

Падежные 

конструкц 

ни. 

Родительн 

ый падеж 

существит 

ельных в 

единствен 

ном числе. 

С 

предлогам и 

и без 

предлогов 

Учить 

образовывать 

существительные в 

Р.П. от 

существительных в 

И.П., согласовывая 

существительное с 

соседними словами. 

Уточнить значение 

предлогов -у-, - 

около-, -из-, -под-, -

из-за. 

1 Домашни 

е 

животны 

е. 

Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Домашние 

животные». 

1 

5 нед. Дикие 

животны 

е. 

Падежные 

конструкц 

ни. 

Дательны й 

падеж 

существит 

ельных. 

Предлог - к-

. 

Учить детей 

правильно 

употреблять в речи 

и образовывать 

существительные в 

Д.п. в ед. ч. и мн. ч. 

с предлогом -к- и 

без него, 

согласовывая их с 

глаголом. 

1 Дикие 

животны 

е. 

Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Дикие 

животные». 

1 

Февраль 

1 нед. Животны 

е 

холодны 

Изменени е 

существит 

Учить детей 

изменять 

существительное в 

1 Животны 

е 

холодны 

Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

1 
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х стран. 

ельных в 

единствен 

ном числе 

по падежам. 

зависимости от 

вопроса и соседних 

слов в 

предложении. 

 

х стран. детей по теме 

«Животные 

холодных стран». 

 

2 нед. Животны 

е жарких 

стран. 

Обучение 

самостоят 

ельной 

постановк е 

вопросов. 

Учить 

самостоятельно 

задавать вопросы 

по отработанному 

стереотипу, обучать 

самостоятельному 

формированию 

вопросов. 

1 Животны 

е жарких 

стран. 

Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Животные 

жарких стран». 

1 

3 нед. Время. Обучение 

самостоят 

ельной 

постановк е 

вопросов. 

Продолжать учить 

самостоятельно 

задавать вопросы 

по отработанному 

стереотипу, 

продолжать 

обучать 

самостоятельному 

формированию 

вопросов. 

1 Части 

суток, 

дни 

недели, 

времена 

года. 

Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Время». 

1 

4 нед. Наша 

Армия. 

Согласова 

ние 

местоиме 

НИЙ «Наш, 

наша, наше, 

наши». 

Учить детей на 

слух различать 

окончания 

местоимений и 

подбирать 

существительные в 

соответствии с 

родом и числом 

местоимения. 

1 Армия: 

наши 

защитник 

и. 

Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Наша армия». 

1 

Март 

1 нед. Малая 

Родина. 

Распростр 

анение 

предложе 

ний путем 

введения 

однородн 

ых 

определен 

ИЙ. 

Учить детей 

подбирать к 

предмету или 

объекту возможно 

большее 

количество 

определений. 

1 Наш 

край. 

Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Малая Родина». 

1 

2 нед. Весна. Распростр Продолжать учить 1 Ранняя Обобщить и 1 
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анение 

предложе 

ний путем 

введения 

однородн 

ых 

определен 

ИЙ. 

детей подбирать к 

предмету или 

объекту возможно 

большее 

количество 

определений. 

 

весна. 8 

марта. 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Весна». 

 

3 нед. Части 

тела. 

Притяжат 

ельные 

прилагате 

льные. 

Закрепить умение 

детей образовывать 

притяжательные 

прилагательные от 

существительных и 

включать их в 

предложение. 

1 Я и мое 

тело. 

Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Части тела». 

1 

4 нед. Домашни 

е птицы. 

Предлоги 

-в-, -на-, - 

под. 

Уточнить 

пространственные 

отношения, 

выраженные 

предлогами -в-, -на- 

, -под. Учить 

выделять эти 

предлоги в тексте и 

составлять 

предложения с 

заданным 

предлогом. 

1 Домашни 

е птицы. 

Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Домашние 

птицы». 

1 

Апрель 

1 нед. Бытовые 

приборы. 

Согласова 

ние 

местоиме 

ний «Мой - 

моя-моё - 

мои». 

Учить детей 

согласовывать 

местоимения мой- 

моя -моё -мои с 

существительными 

в ед. ч. и мн. числе. 

1 Бытовые 

приборы. 

Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Перелетные 

птицы» 

1 

2 нед. Космос. Несклоняе 

мые 

существит 

ельные. 

Упражнять детей в 

употреблении 

несклоняемых 

существительных. 

Учить составлять 

предложения с 

этими 

существительными 

и различными 

1 Космона 

втика. 

Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Космос» 

1 
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предлогами. 
    

3 нед. Професс 

ни. 

Родственн 

ые слова. 

Познакомить детей 

в доступной форме 

с понятием 

«Родственные 

слова». Учить 

выбирать 

родственные слова 

из потока связного 

текста. 

1 Професс 

ИИ. 

Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Профессии». 

1 

4 нед. Цветы. Родственн 

ые слова. 

Закреплять 

представление о 

понятии 

«Родственные 

слова». Учить по 

цепочке слов 

выбирать 

родственные слова 

и неродственные. 

1 Цветы. 

Плоды, 

семена. 

Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Цветы». 

1 

Май 

1/2 нед. День 

победы Связная 

речь 

Составлен 

не рассказа 

по 

сюжетной 

картине. 

Учить детей 

составлять рассказ 

по сюжетной 

картине. 

1 День 

победы. 

Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«День победы». 

1 

3 нед. Насеком 

ые. 

Приставе 

иные 

глаголы. 

Учить детей 

подбирать в 

словосочетание и 

предложение 

нужный по смыслу 

приставочный 

глагол. 

1 Насеком 

ые. 

Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Насекомые». 

1 

4 нед. Школа. Приставе 

иные 

глаголы. 

Закреплять умения 

детей подбирать в 

словосочетание и 

предложение 

нужный по смыслу 

приставочный 

глагол. 

Познакомить со 

1 Школа. Обобщить и 

систематизироват 

ь представления 

детей по теме 

«Школа» 

1 
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схемой образования 

глаголов при 

помощи разных 

приставок. 

    

ВСЕГО 
 

32 

часа 

 

34 часа 

ИТОГО 
 

66 часов 

 

3.10.2. Циклограмма совместной деятельности педагогов с детьми. 

Циклограмма совместной деятельности педагогов с детьми помогает 

спроектировать и реализовать виды деятельности в течение всего времени 

пребывания ребенка в ДОУ по дням недели. 

Старший дошкольный возраст. 
  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
т
р

о
 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
ка

ти
вн

о
е 

р
аз

ви
ти

е.
 

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
о
е 

р
аз

ви
ти

е.
 Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Настольно- 

печатные игры по 

темам 

окружающего мира 

Дидактические 

игры по ФЭМП 

Настольно- 

печатные игры по 

развитию речи 

Дидактические 

игры по темам 

развития речи и 

обучения грамоте 

Дидактические 

игры 

экологической 

направленности 

Беседы об 
окружающем мире, 

на темы 

безопасности 

Чтение 
литературы по 

теме недели, 

рассматривание 

иллюстраций 

Беседы на 

нравственно- 

этические темы 

Беседы в книжном 

уголке 

Беседы в уголке 

природы 

Индивидуальная 

работа по ФЭМП 

Индивидуальная 

работа по 

развитию речи: 
словарная работа, 

упражнение в 

грамматически 

правильной речи 

Индивидуальная 

работа по ФЭМП 

Индивидуальная 

работа по 

развитию речи: 
обучение 

рассказыванию 

Индивидуальная 

работа по 

развитию речи 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

ви
ти

е 

Т
р
у
д

о
в
о
е
 в

о
сп

и
та

н
и

е Работа дежурных 

по столовой: 

правила 
сервировки стола, 

личный пример, 

ситуативный 

разговор 

Трудовые 

поручения 

Трудовые 

поручения 

Трудовые 

поручения 

Работа дежурных 

в уголке 

природы: 
правила, уход 

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 
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П
р

о
г
у
л

к
а
 

П
о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е
 р

аз
ви

ти
е.

 Р
еч

ев
о
е
 

р
аз

в
и

ти
е.

 

Наблюдения за 
неживой природой: 

изменения погоды, 

приметы, 

пословицы, 

поговорки. Опыты 

Дидактическая 

игра по развитию 

речи 

Наблюдения за 

живой природой 

(насекомые, птицы 

и др.) 
Дидактическая 

игра по 

ознакомлению с 

природой, с 

окружающим 

миром 

Целевые прогулки: 

1 и 3 неделя – 

предметное и 

социальное 
окружение, 2 и 4 

– ознакомление с 

природой. 

Дидактическая 

игра по 

безопасности 

Наблюдения за 

неживой природой, 

элементарные 

опыты 
Дидактическая 

игра на сравнение 

Коллективный 

труд; 

наблюдение за 

живой природой 
(травы, 

кустарники, 

деревья) 

Дидактическая 

игра по ФЭМП 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Подвижная игра 

Индивидуальная 

(подгрупповая) 

работа –прыжки 

Индивидуальная 

(подгрупповая) 

работа –лазание 

Индивидуальная 

(подгрупповая) 

работа – метание 

Индивидуальная 

(подгрупповая) 

работа –обучение 

элементам 
спортивных игр 

Индивидуальная 

(подгрупповая) 

работа – 

равновесие. 

  
 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
- 

к
о

м
м

у
н

и
ка

ти
вн

 

о
е 

р
аз

ви
ти

е 

Беседы на 

социально- 

нравственные темы 

Самостоятельная 

деятельность 

Творческие игры 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседы на 

формирование 

нравственных норм 

Творческие игры 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседы на темы 

ОБЖ 

Самостоятельная 

деятельность 

Т
р

у
д
о

 

в
о

е 

в
о

сп
и

 
та

н
и

е Трудовые 

поручение 

Коллективный 

труд 

Трудовые 

поручение 

Коллективный 

труд 

Трудовые 

поручения. 

  . 

Коррекционная работа 

В
е
ч

е
р

 С
оц

и
ал

ьн
о-

ко
м

м
ун

и
ка

ти
вн

ое
ра

зв
и
ти

е.
 

П
оз

на
ва

те
ль

но
ер

аз
ви

ти
е.

 Р
еч

ев
ое

ра
зв

ит
ие

 

Восприятие художественной литературы 

Беседы на темы 

безопасности, 

здоровья 

Беседы по теме 

недели 

Беседы по 

приобщению детей 

к 

изобразительному 

искусству 

Беседы по теме 

недели 

Беседы на 

социально- 

нравственные 

темы 

Строительные 

игры из крупного 

строительного 

материала 

Познавательно- 
исследовательская 

деятельность 

Строительные 
игры с 

конструкторами 

Познавательно- 
исследовательская 

деятельность 

Самостоятельная 
деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

Т
р
у
д
 Трудовые 

поручения в зоне 

развивающих игр 

Трудовые 
поручения в уголке 

природы 

Трудовые 

поручения в 

книжном уголке 

Трудовые 

поручения в 

игровом уголке 

Коллективный 

труд 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е 

р
аз

в
и

ти
е.

 

Индивидуальная 

работа по 

изобразительной 

деятельности 

(рисование) 

Индивидуальная 

работа по 

изобразительной 

деятельности 
(аппликация) 

Индивидуальная 

работа по 

изобразительной 

деятельности 
(лепка) 

Индивидуальная 

работа по 

изобразительной 

деятельности 

(рисование) 

Творческие 

коллективные 

работы 

 Слушание 

музыкальных 

произведений 

Вечер досуга (игры 
– забавы, 
развлечения, игры- 

драматизации, 

физкультурные 

досуги) 
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Совместная деятельность взрослых и детей может варьироваться от 

желаний детей, ситуативной беседы, детской мотивации; в таком случае 

педагог перестраивается на другое взаимодействие в рамках совместной 

деятельности, поддерживая детскую инициативу. 

 
3.10.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения Программы являются лексические темы учителя-

логопеда и примерный календарь основных праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста, с 

учетом возможностей и особенностей, и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия (событиям): 

 явлениям нравственной жизни ребенка (Дни доброты, До свиданья, 

детский сад! и др.); 
 окружающей природе (Праздник Осени, День птиц и др.); 
 миру искусства и литературы (День русского языка, Праздник книги и 

др.); 
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям (Новый год, День 8 Марта и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (День защитника Отечества, День России и др.); 

 здоровому образу жизни (День здоровья, спортивные досуги и др.). 

  

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на год 

включает в себя применения средств (форм, способов, методов и приемов) 

решения задач психолого- педагогической работы и достижения планируемых 

результатов освоения программы, а также в соответствии с примерным 

календарем праздников. 

При использовании модели учитывается следующее: 

 количество праздников самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, 

условий и специфики осуществления образовательного процесса и может 

быть, как сокращено, так и уве- личено; 

 указанные праздники могут быть заменены другими социально и 

личностно значи- мыми для участников образовательного процесса 

Международными и Российскими праздниками или событиями; 

 рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с 

официальной датой празднования; в целях оптимизации организации 

образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; 

фактическая дата проведения праздника са- мостоятельно определяется 

педагогами, реализующими Программу; 

 период подготовки к каждому празднику, формы проведения праздника, 
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формы работы по подготовке к празднику определяются педагогами, 

реализующими Про- грамму, в соответствии с возрастом и контингентом 

детей, условиями и спецификой осуществления образовательного 

процесса, промежуточными результатами освоения Программы, тематикой 

праздника; 

 формы подготовки и проведения праздников носят интегративный 

характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей; 

 формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, 

чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.). 

В целях создания единого воспитательно-образовательного пространства 

в ДОУ используется примерный календарный план воспитательной работы. Из 

рекомендуемых тем отобраны те, которые наиболее приемлемы, доступны и 

целесообразны в условиях групп компенсирующей направленности. Материал 

тем адаптирован в соответствии с уровневыми возможностями детей с ТНР. 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Программа ДОУ составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155; 

ФАОП ДО, утвержденной от 24 ноября 2022 № 1022, с учетом Методических 

рекомендаций по разработке образовательной программы дошкольного 

образования в образовательных организациях, 2023 г., пособия ФАОП ДО для 

ТНР: сборник нормативных документов для детского сада/ под 

ред.Н.В.Верещагиной, СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023 г.; УМК программ 

дошкольного образования: основная образовательная программа дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,   МОЗАИКА-СИНТЕЗ,   Москва,   2019   г.,   

программа   Н.В.Нищевой 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

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

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 г.; «Формирование культуры безопасности у 

детей от з до 8 лет» Тимофеева Л.Л.,Парциальная программа.– СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021 г. (фрагментарно). 

Программа ДОУ реализуется в рамках обучения, развития и воспитания 

детей с ТНР на период пребывания воспитанников в учреждении (с 3-х до 7 лет). 

Академически рассчитана на 1 учебный год. В связи с изменениями и/или 
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требованиями, содержание Программы и Приложение к ней может 

корректироваться/дополняться. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с 

основополагающими нормативно-правовыми и инструктивными документами 

международного, федерального, 

Коррекционная работа с детьми с нарушениями речи, осваивающих 

Программу в группах компенсирующей направленности учитывает особенности 

развития и специфические образовательные потребности каждой категории 

детей.  

Разделы программы тематически и методически насыщены, включают в себя все 

виды деятельности дошкольников в соответствии с возрастом, особое внимание 

уделено организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Решение коррекционно-образовательных задач проходит в совместной 

деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его разви-тия и 

состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает разви-тие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ре-бенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удо-влетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучаю-щихся с 

ТНР, в т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 

в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их воз-растными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными предста-вителями), 

другими детьми; 
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, разви-тие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-ских 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизи-ческим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (закон-ных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Одной из основных задач коррекционного обучения является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования.  

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с ТНР.  

1.1. Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых 

ориентирована Программа. 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

рассчитана на детей старшего дошкольного возраста 5-8 лет, имеющих тяжелые 

нарушения речи.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в детском 

саду с 12-ти часовым режимом работы.  

Функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи для детей 5-8 лет. 

1.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Педагоги ДОУ, узкие специалисты организуют взаимодействие с родителями, в 

т.ч.  консультативно-педагогическую работу. Консультативно-методическое 

направление работы является неотъемлемой частью коррекционной работы 

дошкольного учреждения. Оно включает в себя консультативную работу с 

родителями и педагогическим коллективом, как полноправными субъектами 

коррекционно-воспитательного процесса.  

Целью работы с родителями является: обеспечение психолого-педагогической 
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поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Задачи:  

- формирование основ длительного сотрудничества с учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, воспитателями и специалистами;  

- ознакомление родителей с результатами диагностики устной речи детей;  

- ознакомление родителей с коррекционными программами, на основе которых 

строится процесс обучения;  

- ознакомление с содержанием и формами коррекционной работы в ДОУ;  

- обучение конкретным приемам и методам развития речи для достижения 

наибольшей результативности в индивидуальной работе с детьми дома;  

- ознакомление с закономерностями речевого развития в онтогенезе (сравнение 

нормы и патологии речевой функции);  

- повышение компетенции родителей в вопросах обучения и воспитания детей с 

речевой патологией.  

Реализация поставленных задач реализуется в определенных формах работы, 

традиционно сложившихся в логопедической практике: родительские собрания, 

беседы, посещения фронтальных и индивидуальных занятий учителя-логопеда, 

посещение утренников, «открытых дней» для родителей, дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, мастер-классы , оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты, развлечения и праздники, 

создание памяток, подготовка фотомонтажей, слайдовых и видеопрезентаций, 

размещение информации на сайте МБДОУ и странице ВК. 
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