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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада 

комбинированного вида «Журавлик» г.Трубчевск для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее 

ТНР), разработана в соответствии с  Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 

ноября 2022 г., регистрационный N 70809), Федеральным государственным 

образовательным  стандартом дошкольного образования ,Федеральной  адаптироввнной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с ОВЗ, зарегистрировано в 

Минюсте РФ 27 января 2023 г. Регистрационный № 72149 ,Приказ Министерства просвещения РФ от 

24 ноября 2022 г. № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

    Программа является документом,  в соответствии с которым ДОУ осуществляет образовательную 

деятельность с дошкольниками с ТНР. 

   Характер Программы раскрывается через представление общей модели образовательного процесса 

в ДОУ, возрастных нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР  определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, 

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

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создана основная 

образовательная программа МБДОУ детского сада комбинированного вида  «Журавлик». 

  Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела - 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы  включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

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

образовательной среды:  

предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

характер взаимодействия с педагогическим работником;  

характер взаимодействия с другими детьми;  

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

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

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

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

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-30092022-n-874/#aMholh4JBkov
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/сада комбинированного вида  «Журавлик», обучающихся с ОВЗ в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ, 

удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной 

направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной работы с 

перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы Организации. 

  Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет  не более 40% от ее общего объема. 

  В Программу включены описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей . 

Оценка качества реализации программы ДОУ направлена в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

9. Программа разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР. 

 

     2.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка. 

2.1.1. Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с 

ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

   Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

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

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

2.1.2 Задачи Программы 

-реализация содержания АОП ДО; 

-коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
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ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

2.1.3.  Принципы построения Программы 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными 

организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

2.1.4. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

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

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР: 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на 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. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с 

ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

2.1.5. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том числе 

особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР. 
 В детском саду функционируют 2 группы комбинированной направленности которую посещают  

дети с ТНР. 

Режим работы групп комбинированной  направленности МБДОУ детский сад комбинированного 

вида «Журавлик »г.Трубчевск, с 8.00 до 18.00, 10 часов, рабочая неделя – 5 дней. 

Группы комбинированной направленности посещают дети от 5-ти до 7-ми (8-ми) лет, 

чистоговорящие и дети с ТНР , имеющие направление областной ПМПК. Контингент воспитанников 

в группы формируется в соответствии с их возрастом. 
 Национально-культурные особенности:  

 Программа составлена с учетом национально-культурных традиций, осуществляется отбор 

произведений Российских  писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов фольклора, 

народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством,  

Цели образования в национальных, социокультурных условиях ребенка дошкольного возраста:  

-Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. 

Формирование общей культуры личности.  

-Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, 

семье, детскому саду, городу, культурному наследию своего народа. 

 -Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного 

достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям 

других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру 

 -Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных 

традиций. 

Климатические особенности  
При составлении программы  учитываются  особенности  климата и природных условий 

определяется проведение режимных моментов и оздоровительных мероприятий с детьми. График 

образовательного процесса составляется на холодный и теплый периоды:   

-холодный период (сентябрь-май) – образовательный: определенный режим дня и планирование 

занятий с детьми: 

-  теплый период (июнь-август) – оздоровительный: другой режим дня, оздоровительная и 

культурно-досуговая деятельность. 

Социально-демографические особенности:   

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей, 

которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. С 

учетом особенностей демографической ситуации  определяются формы, средства 

образовательной деятельности. 

2.1.6. Особенности речевого развития детей с ТНР 

  Тяжелые нарушения речи (ТНР) — это стойкие специфические отклонения в формировании 

компонентов речевой системы (лексического и грамматического строя речи, фонематических 

процессов, звукопроизношения, просодической организации звукового потока), наблюдающиеся у 

детей при сохранном слухе и нормальном интеллекте. 

Дети, страдающие такими нарушениями, обладают скудным речевым запасом, некоторые совсем не 

говорят. Общение с окружающими в этом случае очень ограничено. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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Среди факторов, способствующих возникновению речевых нарушений у детей, различают 

неблагоприятные внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные) факторы, а также внешние 

условия окружающей среды. 

Кратко охарактеризуем основные причины патологии детской речи: 

1. Различная внутриутробная патология, которая приводит к нарушению развития плода. Наиболее 

грубые дефекты речи возникают при нарушении развития плода в период от 4 нед. до 4 мес. 

Возникновению речевой патологии способствуют токсикоз при беременности, вирусные и 

эндокринные заболевания, травмы, несовместимость крови по резус-фактору и др. 

2. Родовая травма и асфиксия (Асфиксия — недостаточность кислородного снабжения мозга 

вследствие нарушения дыхания) во время родов, которые приводят к внутричерепным 

кровоизлияниям. 

3. Различные заболевания в первые годы жизни ребенка. 

В зависимости от времени воздействия и локализации повреждения мозга возникают речевые 

дефекты различного типа. Особенно пагубными для развития речи являются частые инфекционно-

вирусные заболевания, менинго-энцефалиты и ранние желудочно-кишечные расстройства. 

4. Травмы черепа, сопровождающиеся сотрясением мозга. 

5. Наследственные факторы. 

В этих случаях нарушения речи могут составлять лишь часть общего нарушения нервной системы и 

сочетаться с интеллектуальной и двигательной недостаточностью. 

6. Неблагоприятные социально-бытовые условия, приводящие к микросоциальной педагогической 

запущенности, вегетативной дисфункции, нарушениям эмоционально-волевой сферы и дефициту в 

развитии речи.  

Каждая из названных причин, а нередко и их сочетание могут обусловить нарушения различных 

сторон речи. 

Речевые нарушения могут возникать как изолированно и относиться к первичным нарушениям, а 

также входить в структуру комплексного дефекта (у детей с недостатками зрения, слуха, 

интеллектуального развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра). 

Речевые нарушения сами по себе не исчезают и при отсутствии специально организованной 

логопедической помощи могут отрицательно сказаться на развитии ребенка. 

Нарушения речи являются наиболее распространенным отклонением развития у детей раннего и 

дошкольного возраста. Они могут выражаться как в недостатках отдельных компонентов речи, так и 

в недоразвитии речевой системы в целом: словарного запаса, грамматических процессов 

(словоизменения, словообразования, синтаксической организации высказывания), связной речи, 

фонематических процессов, произносительной стороны речи (звукопроизношения, речевого 

дыхания, голосовых функций, темпо-ритмической и мелодико-интонационной организации 

звукового потока). Вариативность недостатков речевой деятельности зависит от механизма речевого 

расстройства. Дети могут иметь различные уровни речевого развития — от полного отсутствия 

речевых средств общения до незначительных нарушений развития лексико-грамматической и 

фонетической сторон речи. 

Недостатки устной речи рассматриваются в системе двух классификаций: 

- клинико-педагогической; 

- психолого-педагогической.  

В клинико-педагогической классификации, ориентированной на дифференцированный подход к 

преодолению речевых расстройств, нарушения устной речи представляют большую группу, в 

которую входят следующие формы речевой патологии: 

Расстройства фонационного (внешнего) оформления высказывания: афония, дисфония (отсутствие 

или нарушения голоса); брадилалия, тахилалия (патологически замедленный или ускоренный темп 

речи); заикание (нарушение темпо-ритмической организации высказывания, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата); дислалия (нарушения звукопроизношения при 

нормальном слухе и сохранной иннервации речевого аппарата); ринолалия (нарушения тембра 

голоса и звукопроизношения, обусловленные тяжелыми анатомо-физиологическими дефектами 

периферического речевого аппарата); дизартрия (нарушения произносительной стороны речи, 

вызванные недостаточной иннервацией мышц речевого аппарата). 

Нарушения структурно-семантического (внутреннего) оформления высказывания: алалия, афазия. 
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Психолого-педагогическая классификация нацелена на объединение детей с различными формами 

речевых нарушений для фронтальной (групповой) логопедической работы. При этом нарушения 

речи дифференцируются следующим образом: 

Нарушение языковых средств общения (т.е. основных компонентов речи): 

• фонетическое недоразвитие (ФН) (нарушение произносительной стороны речи); 

• фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) — нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произнесения фонем; 

• общее недоразвитие речи (ОНР) — различные сложные речевые расстройства, при которых 

наблюдается нарушение формирования всех компонентов речевой системы, относящихся к 

смысловой и звуковой сторонам. 

Выделяют три уровня речевого развития дошкольников: 

Дети с первым уровнем не владеют общеупотребительными средствами речевого общения. Они 

произносят отдельные лепетные, общеупотребительные слова и звукоподражания, могут 

использовать невербальные средства общения (выразительную мимику, жесты, интонацию). 

У детей со вторым уровнем имеются начатки общеупотребительной речи. Они пользуются при 

общении простой фразой или имеют аграмматичную, неразвернутую (упрощенную), структурно 

нарушенную фразовую речь. Их активный словарь состоит в основном из существительных, реже 

встречаются глаголы и прилагательные; предлоги употребляются редко; слоговая структура слов 

нарушена. 

Дети с третьим уровнем пользуются при общении развернутой фразой; для них характерна 

недостаточная сформированность лексико-грамматического строя речи (ошибки в падежных 

окончаниях, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении); 

слоговая структура слов не нарушена; синтаксические конструкции фраз бедные; отмечаются 

фонетико-фонематические нарушения. 

К тяжелым нарушениям речи относятся: 

Моторную алалию вызывает комплекс различных причин эндогенного и экзогенного характера 

(токсикоз беременности, различные соматические заболевания матери, патологические роды, 

родовая травма, асфиксия). 

Сенсорная алалия - нарушение понимания речи (импрессивной речи) вследствие поражения 

коркового отдела речеслухового анализатора. Характеризуется нарушением понимания речи при 

сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. Ребенок слышит, но не понимает обращенную 

речь, т.к. у него наблюдается недостаточность анализа и синтеза звуковых раздражителей, 

поступающих в кору головного мозга. 

Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, возникающее вследствие органического 

поражения центральной нервной системы 

Ринолалия характеризуется нарушением тембра голоса и звукопроизношения, обусловленным 

анатомо-физиологическим дефектом речевого аппарата. Ринолалия по своим проявлениям 

отличается от других нарушений речи наличием измененного назализованного (носового) тембра 

голоса. Артикуляция звуков и голос существенно отличаются от нормы. 

Заикание - расстройство темпа, ритма и плавности речи, обусловленное возникновением 

судорожных спазмов в мышцах, которые участвуют в акте речи. Основной феномен заикания - 

судорога. Невротическое заикание возникает после психотравмы. Неврозоподобное заикание 

возникает на фоне раннего диффузного органического поражения центральной нервной системы в 

момент интенсивного формирования фразовой речи без видимой причины. 

Детская афазия - полная или частичная утрата речи, обусловленная поражением головного мозга 

(травмами, воспалительными процессами или инфекционными заболеваниями головного мозга, 

возникающими в возрасте после 3-5 лет). 

Устная речь у детей с ТНР характеризуется строгим ограничением активного словаря, стойкими 

аграмматизмами, несформированностью навыков связного высказывания. 

Нарушение артикуляционной моторики проявляется в ограниченности, неточности или слабости их 

движений, это приводит к их дефектному произношению, а часто и общей невнятности, смазанности 

речи. 

Дети не различают на слух близкие по звучанию: мягкие – твердые, звонкие – глухие звуки и т.п. 

Большинству из них недоступно произнесение слов со сложной слоговой структурой. 
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В старшем дошкольном возрасте у них отсутствует готовность к звуковому анализу и синтезу, кроме 

того, словарь их беден. Рассказы таких детей схематичны, примитивны, лишены эпитетов и 

сравнений. Часты неточности в согласовании слов, пропуски или замены предлогов. 

 Отмечаются затруднения в формировании не только устной и письменной речи, но также 

коммуникативной деятельности. Все вместе это создает неблагоприятные условия для 

образовательной интеграции и социализации личности ребенка в обществе. У детей с ТНР снижена 

потребность в общении, не сформированы коммуникации (диалогическая и монологическая речь) и 

может наблюдаться своеобразие поведения: незаинтересованность в контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, негативизм. Сочетание речевых нарушений и некоторых 

особенностей познавательного развития у таких детей препятствует становлению полноценных 

коммуникативных связей с окружающими, затрудняет контакты со взрослыми и сверстниками.  

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно не 

преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организованной коррекционной работы. 

 

2.2. Планируемые результаты 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

2.3. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

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; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает 

цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

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

деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических 

работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

2.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе МБДОУ д/сад 

комбинированного вида «Журавлик », 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. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" , а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

   Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ , заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ 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; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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- 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 ДОУ учитывают не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

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

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

МБДОУ детский сад комбинированного вида «Журавлик »г. Трубчевск, имеет  право 

самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по АОП: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного 

возраста с ТНР; 

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

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных 

форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

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

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

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 ДОУ 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 Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка 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 ДОУ; 

внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

образовательной программы дошкольной организации; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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-обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

-задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого ДОУ; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР. 

  Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МБДОУ 

детский сад комбинированного вида «Журавлик »г. Трубчевск,  является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации, адаптированной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне ДОУ, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является 

уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья 

и педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

-сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы 

в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

ДОУ; 

-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 ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

2.5. Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент во всех видах совместной и самостоятельной деятельности 

воспитанников всех возрастных групп. 

В последние годы идея духовно-нравственного воспитания приобретает все большее 

значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на 

воспитание любви к родному дому и природе, малой Родине, к Родине в целом. 

Цель: формирование первичных представлений о себе, других людях, малой родине и Отечестве 

детей дошкольного возраста на основе взаимодействия детского и взрослого сообщества. 

Задачи: 

1. Формирование предпосылок основных культурных способов деятельности в процессе 

освоения ценностей культуры и истории родного края. 

2. Воспитание у детей ценностных установок положительного отношения к миру, другим 

людям  и самому себе на основе осмысления отечественных традиций, праздников и быта. 

3. Развитие познавательной самостоятельности детей при объяснении  явлений природы, 

поступков людей в процессе присвоения социокультурной деятельности. 

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

патриотом и гражданином своей Родины. Ведь яркие впечатления о родной природе, об истории 

родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. История 

города – это живая история, она отражается и в биографии семьи и в судьбе старшего поколения. 

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

детях не только интерес к истории нашей малой Родины, но и воспитать чувство уважения к ней, 

гордость за героические поступки старшего поколения, а так же за настоящее и будущее нового 

поколения. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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Территориальный принцип отбора содержания обусловлен возможностями ближайшего окружения. 

Использование доступного для непосредственного ознакомления материала по краеведению 

обеспечивает положительный результат в воспитании чувства любви к родному городу. 

Планируемые результаты освоения РК. 

Старшая группа 

- ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в общение со 

взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям, при 

общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры 

поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к родителям (законным 

представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 

- ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, бережно 

относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде 

взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует со сверстниками в разных 

видах повседневного и ручного труда; 

- ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, знает 

некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской жизни; знает 

название своей страны, её государственные символы; 

- ребёнок имеет представление о живой природе разных родного края, может классифицировать 

объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и потребностях живого 

организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, соблюдает правила поведения в 

природе, ухаживает за растениями и животными, бережно относится к ним; 

- ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; взаимодействует 

со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий. 

 

Подготовительная группа 

-  ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах 

деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

-  ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и 

самому себе; 

- ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он живет: 

элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, искусства и 

спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально-культурных ценностях; 

государстве и принадлежности к нему; 

- ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о важных 

исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран и народов мира; 

- ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой природы России 

и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях живой природы, росте и 

развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных изменениях в природе, наблюдает 

за погодой, живыми объектами, имеет сформированный познавательный интерес к природе, 

осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает способы охраны природы, демонстрирует  

заботливое отношение к ней; 

- ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с различными 

видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга). Цель педагогической диагностики – оценка 

эффективности педагогических действий и их дальнейшее планирование на основе полученных 
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результатов. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов по освоению 

регионального компонента 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его - образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей.  

Этапы мониторинга: 

- Определение объекта и цели мониторинга, определение диагностических методов. 

- Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

- Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся информации, полученной 

ранее. 

- Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз 

развития объекта. 

- Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

В процессе мониторинга используются преимущественно малоформализованные диагностические 

методы, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, в игровой деятельности, а также 

свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов 

детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. Инструментарий для 

педагогического мониторинга детского развития – карты наблюдения. Периодичность мониторинга 

– 2 раз в год (осень-весна). 

 

 3.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка. 

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  адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

использовались образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития 

обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 

организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся с 

ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
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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 ДОУ, 

педагогическим коллективом ДОУ. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, следуют 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, принято 

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. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, следуют общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, 

в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, принимются во внимание неравномерность психофизического 

развития, особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные 

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

обучающихся. 

В группах комбинированной  направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

3.1.Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

3.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учетом его психофизических 

особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

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

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими 

детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником; 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 

всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. 

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" проводят 

воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие 

их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в различных 

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений у 

обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 

посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучающихся старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с 

детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное 

развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также все педагогические 

работники, работающие с детьми с ТНР. 

3.1.2. Познавательное развитие 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 
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- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

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

. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

     Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

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

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в 

этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания 

на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным 

способам измерения, счета количества, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

3.1.3. Речевое развитие 

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. 

ДОУ оставляет за собой  право выбора способа речевого развития обучающихся, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 
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   Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" является 

формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

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

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся 

занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий 

в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 

обучающихся. 

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. 

3.1.4 Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

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

народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

  В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение 

обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 
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смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

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

более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 

игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

"портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств. 

    Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных впечатлений 

обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся различают 

музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

3.1.5. Физическое развитие 

   В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

      В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. 
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Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

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

числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, 

в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

      В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с 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. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает формирование 

у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и 

стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 

содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и 

воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

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

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 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. 
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Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обучающихся 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

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

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение 

режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с ТНР о 

человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию 

уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся 

уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-коммуникативное 

развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья 

ситуациях, а также о том, как их 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. 

3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной Программы 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний 

детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности: 

- совместная деятельность педагога с ребѐнком, где, взаимодействуя с ребѐнком, он выполняет 

функции педагога: обучает ребѐнка чему-то новому; 

- совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой ребѐнок и педагог – равноправные 

партнеры; 

- совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника 

деятельности на всех этапах еѐ выполнения (от планирования до завершения) направляет 

совместную деятельность группы детей; 

- совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в 

этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли еѐ организатора, 

ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей:самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия 

педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребѐнка, его субъектные 

проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его 

реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 

наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе 

полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. 
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В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности 

для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие 

виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно- исследовательская). Это 

обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. Среди них 

выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, как 

правило, одной теме. К простым формам относятся: 

- беседа, 

- рассказ, 

- эксперимент, 

- наблюдение, 

- дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) Составные формы 

состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях. 

К составным формам относятся: 

- игровые ситуации, 

-игры-путешествия, 

-творческие мастерсткие, 

-детские лаборатории, 

-творческие гостиные, 

-творческие лаборатории, 

-целевые прогулки, 

-экскурсии, 

-образовательный челлендж, 

-интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и составных 

форм. К коплексным формам относятся: 

-детско-родительские и иные проекты, 

-тематические дни, 

-тематические недели, 

-тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребѐнка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют 

активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, 

развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, 

развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни и 

деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием обучения; 

средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток 

игры в жизни ребѐнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии 

детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и становления его личности, 

педагог максимально использует все варианты еѐ применения в ДО. Образовательная деятельность 

в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребѐнка. Основная задача 

педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни 

ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 
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‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме 

утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- 

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и другое); 

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

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и 

другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения 

занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду 

с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться 

в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учѐтом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной 

деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их 

продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей 

дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует  форму 

организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику 

проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-

печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой 

театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

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

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; 
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‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, 

мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры 

активности. 

В группах предусматривается следующий комплекс центров детской активности: 

центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой подвижности в 

групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном и музыкальном 

залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, всей территории 

детского сада) в интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у детей 

навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие»; 

центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, предметы-

заместители в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно- эстетическое 

развитие» и «Физическое развитие»; 

центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и детских 

конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов для 

организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- коммуникативное развитие» 

и «Художественно-эстетическое развитие»; 

центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и развивающие 

игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных математических 

навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие»; 

центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение кругозора 

детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование общей 

культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания 

всех образовательных областей; 

центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие»,«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения воспитанников; 

центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания образовательных 

областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает самостоятельный выбор 

ребѐнком еѐ содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, 

поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 
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Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют 

социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют формированию у 

детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, 

обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- исследовательскую, 

коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить свою субъектность с разных 

сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 

‒ в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования (познавательная 

инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная 

инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных 

практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный 

интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, 

неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

3.3.Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

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 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 
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воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию 

его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими 

детьми. 

6.Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

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

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

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

работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности 

за свой выбор. 

9.Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают 

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

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

выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

3.4.Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

  Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 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 помогают изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 

Задания для выполнения в домашних условиях, предлагаемые учителем- логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем, 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 Организации с родителями (законными 

представителями) 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. 
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5.Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

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

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

процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

7.Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

-выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

-внедрение эффективных технологий сотрудничества сродителями (законными представителями), 

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 ребѐнка с ТНР и 

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей 

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

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

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

социальных сетях). 

Для взаимодействия используются тетради на печатной основе: «Логопедические домашние задания 

для детей 5-7 лет с ОНР» -Н.Э. Теремковой 

Задания тетрадей на печатной основе подобраны в соответствии с изучаемыми в группах детского 

сада лексическими темами и требованиями программы. 

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

Работа с родителями включает: проведение мониторинговых мероприятий; система методических 

рекомендаций (серия альбомов «Говорим правильно», серия альбомов «Логопедические домашние 

задания»); наглядные материалы для стенда «Родителям о развитии ребенка»; открытые показы 

деятельности; консультации; пропаганда передового семейного опыта; родительские собрания; 

проведение совместных игровых сеансов (семейный клуб); проведение экскурсий, походов, 

развлечений 

 

 

3.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ТНР 

   Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся 

с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Задачи программы 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем 

их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
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коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

 Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка и обеспечивающего возможность 

использования освоенных 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). 

 Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 

-познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

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

социальной адаптации ребенка с ТНР; 

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

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

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

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

 Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов 

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

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии 

(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

-сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

-совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

-овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в 

речевой деятельности; 

-сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных навыков; 

-сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 
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Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая реализовывается в 

образовательной организации в группах  комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

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

самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

  Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно 

считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности обучающихся с ТНР;  

использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств 

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

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО;  

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

х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

позволяет оптимально решать задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

   Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного 

всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих 

принципов: 

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

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

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

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

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

эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

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

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

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

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и 

компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с 
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этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

  Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

    Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, 

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

проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.При 

непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком обследование 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в 

речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

       Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим 

работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребенком 

позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного 

запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

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

"Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

  Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

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

ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

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

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

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

и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

 Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей 

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

отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных 

частей речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно использовать такие 

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

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

деформированного предложения. 

 Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. Одно 

из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале обследования, в процессе 

так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных 

видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки 

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам 
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наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им 

звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно 

убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со 

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

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

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

текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

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

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

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном 

речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

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

нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с 

нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению 

подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа 

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

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 ребенка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков 

целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых 

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

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

речи; третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

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 
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становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным 

приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из 

приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, 

является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, 

жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка 

потребность в общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать 

внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (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. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, 

выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимания 

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 
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ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

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

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

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

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить 

слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается 

усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

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

гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, 

эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения 

предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей 

ребенка с ТНР, а именно процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые 

категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

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

звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

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

согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со 

стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на 

слоги, анализ и синтез 2 - 3-сложных слов). 

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

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

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

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

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

буквенных структур. 

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

количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, 

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

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

бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 

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

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных 

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

регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает следующие направления работы: 
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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-, трехсложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-

графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

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

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. 

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 

ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

  Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

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

правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

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

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

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

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных 

видах речевых высказываний. 

  Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

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

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые слоги, 

слова). 

  Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся 



 

36 
 

регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением 

темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально 

приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и 

отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, 

пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

3.6.Содержание коррекционно-развивающей работы 

 

Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми III  уровня речевого развития. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); 

«из тубы́ дым тойбы́ , потаму́та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, 

«таталли́ ст» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых 

простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, 

«коёбка лези́ т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, 

«нет коли́ чная пáлка» — нет коричневой палки, «пи́ сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — 

хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. 

п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями 

для адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» — «клю́ чит свет», 

«виноградник» — «он сáдит», «печник» — 

«пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать 

слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо 

«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми 
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ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома — дóмник», 

«палки для лыж — пáлные), пропуски и замены словообразовательных   аффиксов   («трактори́ л   

—   тракторист,   чи́ тик   —   читатель, 

абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к механическому соединению в 

рамках слова корня и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов   с   

абстрактным   и   переносным   значением   (вместо   «одежда»   —   «пальты́ », 

«кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми́ ски»), незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий 

(машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, 

рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых 

(носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — 

«рыба», паук — «муха», гусеница — 

«червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным 

типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» 

— «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — 

«миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое 

своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в детских 

диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и 

причинно- следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения 

целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из 

собственной жизни, дети в основном используют 

короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто 

встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́ к» — снеговик, 

«хихии́ ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков 

(«мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), 

перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или 

слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). Звуковая сторона речи 

характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на 

слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука 

в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень развития речи) 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей является 

продолжение работы по развитию: 

понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

произносительной стороны речи; 
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самостоятельной развернутой фразовой речи; 

подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не только 

отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость 

и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а также 

частично и воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого 

развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

связной речи; 

словарного запаса, грамматического строя; 

произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от 

периода обучения. 

Занятия воспитателя 

В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит обязательное выполнение 

требований общеобразовательной программы воспитания и обучения1, а также решения 

коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, направленных на 

устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание 

не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на 

обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития 

компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение 

речью. 

В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю предоставлены все 

возможности для всестороннего формирования личности ребенка с речевым дефектом. Компенсация 

речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в 

школе диктуют необходимость овладения теми же видами 

деятельности, которые предусмотрены программой массового детского сада. 

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать индивидуально-

типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать развитию восприятия, 

мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При этом 

необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной активности, 

которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных 

контактов с окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском коллективе, 

укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с 

речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Реализация указанных задач 

возможна на основе хороших знаний возрастных и индивидуальных психофизиологических 

особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления поведения ребенка, 

вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или повышенной утомляемости, 

истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим предъявлять различные требования, 

осуществляя личностно ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в значительном большинстве 

случаев предупреждает появление стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в 

группе коллективные, социально приемлемые отношения. 

 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

 

 Период                       Основное содержание работы 

I 
Сентябрь, 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 
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октябрь, ноябрь Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 
понимать обобщающее значение слов. 
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 
лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 
единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 
спят, спали, спала). 
Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 
местоимения 
«мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и 
женского рода, некоторых форм словоизменения путем 
практического овладения существительными единственного и 
множественного числа, глаголами единственного и множественного 
числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 
винительном, дательном и творительном падежах (в значении 
орудийности и средства действия). 
Учить детей некоторым способам словообразования: с 
использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по 
вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 
«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, 
молоко)», «читает книгу (газету)»; 
• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 
глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет 
платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 
ножом». 
Формировать навык составления короткого рассказа. 

 Формирование произносительной стороны речи 

 Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], 
[м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 
Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], 
[с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, 
предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 
Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах 
(Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 
Ле к с и ч е с к и е т е м ы : «Помещение детского сада», «Профессии 
людей», 
«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», 
«Осень», 
«Овощи-фрукты». 
 

II 
Декабрь, январь, 

февраль, март 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 
знание соответствующих обозначений. 
Учить детей образовывать относительные прилагательные со 
значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 
«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным 
материалам («кирпичный», «каменный», 
«деревянный», «бумажный» и т. д.). 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 
признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 
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обращать внимание на соотношение окончания вопросительного 
слова и прилагательного. 
Закреплять навык согласования прилагательных с существительными 
в роде, числе. 
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и 
тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на 
форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — 
«иду» — «идешь» — 
«идем». 
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 
пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 
соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 
беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения разных 
типов предложений. 
Учить детей распространять предложения введением в него однородных 
членов. Учить составлять наиболее доступные конструкции 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы- 
описания, пересказ. 
Ле  к с и ч е с к и е т е м ы : «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 
«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», 
«День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна». 

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, 
уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 
первого периода. 
Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 
звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 
Закреплять навык практического употребления различных слоговых 
структур и слов доступного звуко-слогового состава. 
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 
звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 
Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], 
[з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 
других слогов. 
Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 
слова. Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 
односложных словах. 
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III 
Апрель, май, 

июнь 
 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 
лексическим значением, образованным посредством приставок, 
передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» 
— «въехал» — «съехал» и т. п.). Закреплять навыки образования 
относительных прилагательных с использованием продуктивных 
суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 
прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с 
использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- 
— -оньк-. 
Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения 
между словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 
Уточнять значения обобщающих слов. 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже: 

с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. 

п.); 

с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от 

— с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным 

падежами. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным 

союзом 

«или»; 

сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» 

— 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. 

п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал 

письмо»; 

«мама варила суп» — «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи 

(«два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 

событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша 

встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу 

и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 
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Ле  к с и ч е с к и е т е м ы : «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», 

«Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем). 

 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], 

[р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных 

слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости- мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — 

[ш]). 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

 

 

Целевые ориентиры 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных 

форм существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко;  

-простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

-использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

- владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ 

Психолого-педагогическое сопровождение в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном  учреждении Трубчевский детский сад комбинированного вида «Журавлик», 

направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые 

группы), включая детей с АОП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие,  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР представляет собой комплекс мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся ,включающий психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в 

МБДОУ д/сад комбинированного вида «Журавлик »г. Трубчевск осуществляют педагоги, педагог-

психолог ,учителя- логопеды. 

Направления: 

профилактическое: 

- проведение необходимой профилактической работы с детьми с целью предупреждения проявления 

отклонений в развитии ребенка; 
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-  диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста; 

коррекционно-педагогическое: 

- разработка  программ, соответствующих  психофизическим и интеллектуальным возможностям 

детей; 

- организационно- методическое: организация консультационно-методической помощи 

воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в развитии; 

 консультативно-просветительское:  

-организация консультативно-просветительской работы по пропаганде знаний из области 

коррекционной педагогики и специальной психологии среди родителей; 

 координирующее:  

-ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с проблемами в развитии принадлежит 

воспитателю подгруппы;  

-координирует профессиональную деятельность педагог-психолог; 

контрольно-оценочное:  

-анализ результативности комплексной коррекционной работы с детьми дошкольного возраста, 

имеющих  различные нарушения. 

В ДОО разработана программа коррекционно-развивающей работы(далее – Программа КРР) в 

соответствии с ФГОС ДО, которая включает: 

‒ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий 

Цели коррекционной работы: 

Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью предупреждения 

вторичных отклонений; 

Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду нормативно 

развивающихся сверстников. 

 

Задачи КРР: 

-определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, в том числе с 

трудностями освоения Программы и социализации в ДОО; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными различными 

причинами; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся 

с учетом особенностей  психического и(или)физического развития, индивидуальных возможностей и 

потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии 

(ТПМПК) или психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк); 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-

педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

-содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; выявление детей 

с проблемами развития эмоциональной иинтеллектуальной  сферы; 

-реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется: 

‒ по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); 

‒ наосновании результатов психологической и логопедической диагностики 

‒ наосновании рекомендаций ТПМПК. 

Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ д/сад комбинированного вида «Журавлик »г. 

Трубчевск  

реализуется в форме групповых и/или индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор 

конкретной программы коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме 

организации, методов и технологий реализации определяется организацией самостоятельно, исходя 

из возрастных особенностей  и особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

 Организованная образовательная деятельность с детьми 
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Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих задач. 

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для каждой возрастной 

группы, в соответствии с ФГОС. Тематический подход позволяет оптимально организовать 

образовательный процесс для детей с особыми способностями и потребностями. Образовательный 

процесс дошкольного учреждения включает в себя организованную образовательную деятельность 

взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей и образовательную деятельность при 

проведении режимных моментов. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает развитие детей по 

всем направлениям и областям познавательного, развивающего и обучающего характера в течение 

дня. 

Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по физической, 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-эстетической областям 

развития, предполагающая общение со сверстниками в уголках книги, в различных играх, 

экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и увлечениях. 

В группах для детей нарушением речи воспитатель планирует виды совместной образовательной 

деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на каждый рабочий день месяца. Учитель-

логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуальную на каждый день. 

Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и планирует музыкальный 

руководитель в соответствии календарными праздниками и событиями. 

  Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на проведение 

режимных моментов, так и на всю непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется как партнерская форма организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения 

детей), которая включает различные виды детской деятельности. 

При планировании работы учитывается принцип интеграции образовательных областей: формы 

работы, органичные для организации какого-либо вида детской деятельности, могут быть 

использованы и для организации других видов детской деятельности. 

  Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотивацию при 

организации детских видов деятельности для решения образовательных задач, а также 

поддерживают познавательную активность детей через создание целой системы интересов, 

значимых для ребенка, а не через формальный авторитет взрослого человека. 
 
Модель образовательного процесса 

 

Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной 

темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 

Цель введения основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.Успешность реализации данной программы во многом зависит от включения в 

систему намеченных коррекционных мероприятий родителей, а также педагогов и специалистов 

детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре, педагог- 

психолог). Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и 

воспитателями: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время образовательной 

деятельности и по заданию логопеда. Родители ребѐнка и педагоги детского сада постоянно 

закрепляют сформированные у ребѐнка умения и навыки.Бесспорно, ключевые позиции в 
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организации коррекционно - речевой работы в логопедической группе принадлежит логопеду, 

деятельности которого оказываются  присущи достаточно широкие и разнообразные функции. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА, РАЗВИТИЮ РЕЧИ, ПО 

ЗВУКОПРОИЗНОЕНИЮ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Месяц  

 

Неделя                     

Лексическая  

тема 

Занятия по формированию фонетической  

стороны и  произношения  

Занятия по формированию  

лексико-граматических представлений 

Занятия 

по развитию              

связной речи звуки навыки звукового анализа и синтеза 

 

C 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 
 

I 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

КОМБИНИРОВАННОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

  

  

II 

 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

КОМБИНИРОВАННОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

  

III 

 

 

 

 

ФРУКТЫ 

 

 

  Закрепить и расширить представление о 

фруктах, о сборе урожая, о заготовке фруктов 

на зиму. 

Учить образовывать множественное число  

и уменьшительно-ласкательную форму 

существительных. 

Активизировать словарь по теме. 

 

Учить составлять                   

описательный                              

рассказ о фруктах 

с опорой на схему                                      

 

 

IV 

 

 

ОВОЩИ 

 

  Закрепить и расширить представление об 

овощах, об их заготовке на зиму. 

Учить образовывать множественное число и 

уменьшительно-ласкательную форму 

существительных. 

Активизировать словарь по теме. 

 

Учить составлять                   

описательный                              

рассказ об овощах 

с опорой на схему                                      
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О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

I 

 

 

САД-ОГОРОД 

 

 

 

 

 

 Сформировать представление о растительности 

огорода и сада, Закрепить название овощей и 

фруктов. 

Учить образовывать уменьшительно-

ласкательную форму существительных. 

Активизировать пассивный и активный словарь 

по теме. 

Учить 

пересказывать 

рассказ  

«Богатый 

урожай» с 

использованием 

сюжетных картин 

 

II 

 

ДЕРЕВЬЯ 

 

 

 

 Закрепить названия деревьев, обобщающее 

слово «деревья», знания о строении дерева. 

Учить различать хвойные и лиственные деревья. 

Учить образовывать ум.-лас.ф. сущ.; мн.ч. сущ. в 

Р.п..  

Учить согласовывать числит. с сущ-ми от 1 до 5; 

образовывать относительные прилагательные. 

Активизировать словарь по теме. 

 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Три медведя» с 

элементами 

драматизации. 

III 

 

ЯГОДЫ 

 

 

 

 Сформировать представления о ягодах 

(названия, внешние признаки, обобщающее 

слово). Учить образовывать уменьшиельно-

ласкательную форму существительных; 

относительные прилагательные. Учить 

составлять простое распространенное 

предложение с прямым дополнением. 

Активизировать словарь по теме. 

 

Учить 

пересказывать 

рассказ 

Я.Тайца  

«По ягоды» с 

использованием 

предметных 

картинок. 

IV 

 

 

ГРИБЫ 

 

 

 

 

 Закрепить названия грибов, обобщающее слово, 

где растут, какие бывают. Закрепить знания о 

строении гриба и окраске шляпки.  

Учить согласовывать числит. с сущ-ми. 

Активизировать пассивный и активный словарь 

по теме. 

 

Составление 

рассказа 

«Семейный 

ужин» по серии 

сюжетных картин 

( с элементами 

творчевства) 
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Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

I 
ОСЕНЬ 

 

 

 

   Закрепить знание  основных признаков осени, обобщающее слово 

«осень».  

Учить подбирать синонимы к глаголам;  слова-действия к названию 

растений и птиц. 

Активизировать пассивный и активный словарь по теме. 

Учить пересказывать 

рассказ Н.Сладкова 

«Осень на пороге» с 

использованием 

магнитной доски  

II ЧЕЛОВЕК  

 Закрепить названия частей человека.  

Учить подбирать синонимы; образовывать ум.-лас.ф. сущ.; 

составлять предложения. 

Активизировать пассивный и активный словарь по теме. 

Учить пересказывать 

адаптированный 

рассказ Н.Носова 

«Заплатка» с 

использованием 

предметных картинок. 

III 
ИГРУШКИ  

 
 

   Закрепить названия игрушек и обобщающее слово. Учить 

образовывать относительные прилагательные. Учить образовывать 

ум.-лас.ф. сущ.; согласовывать числ. с сущ-ми от 1 до 5;  

Закрепить знание формы Р.п. сущ. ед.ч. Развивать  пассивный и 

активный словарь. 

Пересказ рассказа 

«Как мы общаемся», 

составленного по 

сюжетным картинам. 

IV ПОСУДА  

 Уточнить и расширить представления о посуде, материале из 

которого она сделана.  

Учить различать кухонную, чайную и столовую посуду; называть 

части посуды. 

Учить образовывать слова с ум.-лас. суф.-ми; составлять 

предложения с предлогом В; упражнять в  словообразовании; 

согласовывать числ. с сущ-ми; правильно употреблять в речи сущ-

ные в Р.п. с предлогами: БЕЗ, ИЗ, У  и составлять с ними простые 

предложения.   

Учить пересказывать 

рассказ Е.Пермяка 

«Как Маша стала 

большой». 

V 

 

 

ПРОДУКТЫ 

ПИТАНИЯ 

 

 

 

 Расширить представление детей о продуктах питания, закрепить 

названия блюд. 

Учить образовывать относительные прилагательные, выражающие 

признак соотнесённости с продуктами питания. 

Учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами в единственном числе; существительные 

множественного числа в Им.п. и Р.п.; согласовывать 

существительные с числительными; правильно пользоваться в речи 

предлогом около. 

 

 

Пересказ рассказа 

«Откуда хлеб 

пришел», 

составленного по 

серии сюжетных 

картин. 
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

I 
ОДЕЖДА 
 

 

 Закрепить названия предметов одежды. 

Учить подбирать синонимы; навыкам 

практического употребления в речи 

притяжательных местоимений МОЙ, МОЯ, МОЁ; 

образовывать мн.ч сущ-х; сущ-е с ум.-лас. суф.-

ми; подбирать признак к предмету. 

 

Учить составлять 

описательный 

рассказ об одежде 

с опорой на 

схему. 

II 
ОБУВЬ 

 
 

 Закрепить названия обуви, обобщающее понятие.  

Учить подбирать синомимы; навыкам 

практического употребления в речи 

притяжательных местоимений МОЙ, МОЯ, МОЁ; 

образовывать мн.ч сущ-х; сущ-е с ум.-лас. суф.-

ми; подбирать признак к предмету. 

Учить понимать и выполнять сложные 

инструкции. 

 

Учить составлять 

рассказ «Как 

солнышко 

ботинок нашло» 

по серии 

сюжетных картин. 

III 
ГОЛОВНЫЕ 

УБОРЫ 

 

 

 Закрепить названия головных уборов. 

Учить подбирать синонимы; навыкам 

практического употребления в речи 

притяжательных местоимений МОЙ, МОЯ, 

МОЁ; образовывать мн.ч сущ-х; сущ-е с ум.-лас. 

суф.-ми; подбирать признак к предмету. 

Учить понимать и выполнять сложные 

инструкции.  

 

Пересказ рассказа 

«В раздевалке», 

составленного по 

демонстрируемым 

действиям. 

IV 

НОВЫЙ 

ГОД 

 

 

 

 

 Расширять представления о Новогоднем 

празднике.  

Дать представления о том, как встречают Новый 

год в разных странах. 

Активизировать пассивный и активный словарь 

по теме. 

Учить составлять 

рассказ «Новый 

год на пороге» по 

серии сюжетных 

картин с 

продолжением 

сюжета.  
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Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 

I 

 

КАНИКУЛЫ 

II  

 

 

ЗИМА 

 

 

  Углубить представления о зиме, о состоянии 

погоды зимой, о явлениях зимней природы. 

Учить подбирать эпитеты к словам; 

пользоваться в речи предлогами НА,ЗА; 

подбирать признак к предмету. 

Развивать логику, мышление на основе 

упражнений в установлении причинно-

следственных отношений. 

Учить 

пересказывать 

рассказ «Общая 

горка», 

составленного по 

картине с 

проблемным 

сюжетом. 

III  

 

 

ЗИМУЮЩИЕ 

ПТИЦЫ 

 

  Закрепить знания о зимующих птицах, 

обобщающее слово «птицы».  

Учить подбирать название действий к 

предмету; образовывать мн.ч. сущ-х; ум.-лас.ф. 

сущ.; согласовывать числ. с сущ-ми от 1 до 5; 

подбирать определения. 

Формировать понятия рода сущ-х в связи с 

числ. один-одна и притяж.мес-ми мой-моя. 

Активизировать пассивный и активный словарь 

по теме. 

Учить составлять 

описательный 

рассказ о 

зимующих птицах 

с использованием 

схемы. 

IV  

 

ДИКИЕ  

ЖИВОТНЫЕ 

 

  Закрепить представление о диких животных, 

установить связь между особенностями 

внешнего вида, поведением животных и 

условиями зимнего сезона. 

Закрепить в речи детей навыки практического 

употребления глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода. 

Учить составлять 

близкие к тексту 

пересказы (по 

рассказам Е. 

Чарушина «Кто 

как живет».Заяц. 

Белка. Волк.) 

 

 

 

 

V 

 

 

 

ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить и углубить представления о 

домашних животных и их детенышей. 

Закрепить знания о внешних признаках, чем 

питаются, как подают голос, где живут, какую 

пользу приносят. Учить подбирать синонимы; 

образовывать сущ. мн.ч.; сущ. с ум.-лас.суф.; 

пользоваться в речи предлогом ПОД. 

Познакомить с категорией одушевленности 

предметов  (кто? что?). Учить употреблять 

косвенное дополнение Р.п. принадлежности. 

Учить 

пересказывать 

рассказ 

Л.Толстого  

«Котенок» 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

I 

ДОМАШНИЕ 

ПТИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить знания детей о названиях домашних птиц, их 

детенышами, внешним видом, повадками, условиями 

жизни.  

Учить подбирать синонимы; образовывать мн.ч. сущ-ных; 

образовывать притяжательные прилагательные; 

пользоваться в речи предлогом В. 

Активизировать пассивный и активный словарь по теме. 

Составление 

рассказа 

«Граница Родины 

– на замке» по 

серии сюжетных 

картин. 

 

II 
ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ 
 

 Активизировать пассивный и активный словарь по теме. 

Учить различать окончания существительных в 

единственном и множественном числе. 

 

Пересказ 

адаптированного 

рассказа 

Л.Воронковой 

«Лебеди» с 

использованием 

сюжетных 

картин. 

III 

 

ДЕНЬ  

ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 

 

 

 

 Систематизировать знания о Дне защитника Отечества, о 

героях Великой Отечественной войны. 

Продолжать работу по обучению согласования слов в 

предложении в роде, числе и падеже. 

Отрабатывать навыки употребления предлогов В,НА, ПОД. 

Формировать умение составлять вопросы, 

совершенствовать умение грамматически правильно 

строить рпредложения. 

Активизировать пассивный и активный словарь по теме. 

Учить 

пересказывать 

рассказ Л.Касиля 

«Сестра». 

 

IV 

ВЕСНА 

 

 

 

 Уточнить представления о характерных признаках ранней 

весны; уточнить представления о жизни  растений весной, 

выучить названия весенних месяцев.  

Учить подбирать слова-антонимы. Закрепить умение 

образовы-вать сущ-е и прилаг-е с ум.-лас. суф-ми; сущ-е 

мн.ч.; согласовывать сущ-е с прилаг. в роде, числе и 

падеже; пользоваться в речи предлогами С, СО. 

Учить образовывать глаголы при помощи приставок. 

Активизировать пассивный и активный словарь по теме. 

 

Пересказ – 

инсценировка 

сказки «Колосок» 

с использованием 

сюжетных 

картин. 
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М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
ЖЕНСКИЙ 

ПРАЗДНИК 
 

 

 

 

 

Закрепить знания о празднике 8 Марта. 

Учить правильно, пользоваться в речи 

предлогом НАД. 

Активизировать пассивный и активный словарь 

по теме. 

 

Учить составлять 

описательный 

рассказ о маме по 

собственному 

рисунку. 

II 

 

МЕБЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Закрепить названия мебели, ее отдельных частей 

и обобщающее слово.  

Расширить знания о назначении мебели, 

различных ее видов.  

Учить согласовывать числ. с сущ-ми от 1 до 5; 

образовывать и правильно употреблять в речи 

относительные прилагательные; пониманию 

предлогов в сочетании с названием мебели. 

 

Составление 

рассказа «Как мы 

играли» по 

демонстрируемым 

действиям. 

III 
ТРАНСПОРТ 

 
А 

Учить выделять звук из потока 

гласных звуков. 

Учить выделять ударный гласный 

звук из начала слова. 

Учить соотносить звук с символом. 

Расширять представления о транспорте, 

сформировать представления о воздушном, 

водном и наземном транспорте. 

Учить согласовывать числит. с суоми; образов.  

мн.ч. сущ-х. Активизировать пассивный и 

активный словарь. 

Учить 

пересказывать 

рассказ 

Г.Цыферова 

«Паровозик» с 

использованием  

предм. картинок. 

 

IV ПРОФЕССИИ 
У 

 

Учить выделять звук из потока 

гласных. 

Учить выделять звук из начала слова. 

Учить соотносить звук с символом. 

Расширить знания о профессиях, их значимости. 

Учить правильно, пользоваться в речи 

предлогом НАД. 

Активизировать пассивный и активный словарь 

по теме. 

Учить составлять 

описательные 

рассказы о 

профессиях с 

использованием 

схемы. 
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

I 

. 

ИНСТРУМЕНТЫ 

 

 

 

 

 

 

А 

У 

 

 

Учить выделять звук из начала слова. 

Анализ звуковых сочетаний типа [ау], 

[уа] с опорой на символы. 

Углубить представление об инструментах, 

которыми работают люди разных 

профессий. 

Учить правильно, пользоваться в речи 

предлогом НАД. 

Активизировать пассивный и активный 

словарь по теме. 

Учить составлять 

описательные 

рассказы об 

инструментах с 

использованием 

схемы. 

 

II 
ЗООПАРК 

 
О 

Учить выделять звук на слух из потока 

гласных звуков. 

Учить выделять звук из начала слова. 

Учить соотносить звук с символом. 

Учить звуковому анализу сочетаний 

гласных звуков типа [аоу], [оа],[оуа], 

опираясь на символы. 

 

Закрепить знания  о диких животных, 

животных севера и жарких стран.  

Закрепить в речи детей навыки 

практического употребления глаголов 

прошедшего времени мужского и женского 

рода. 

Активизировать словарный запас по теме. 

Составление 

рассказа «Заяц и 

морковка» по 

серии сюжетных 

картин. 

III РЫБЫ М 

Закреплять навыки различения и 

правильного произношения звуков М,М; 

Упражнять в звукослоговом анализе и 

синтезе слов типа «мох», «муха». 

развивать фонематический слух,  память, 

внимание, мышление. 

 

Активизировать пассивный и активный 

словарь по теме. Учить различать 

окончания существительных в 

единственном и множественном числе. 

 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине «В 

живом уголке». 

IV ЦВЕТЫ  С 

Закреплять навыки различения и 

правильного произнесения звуков С,С; 

развивать фонематический слух; 

формировать навыки анализа и синтеза 

слогов; развивать память, внимание, 

логическое мышление. Познакомить с 

буквой С. 

 

Закрепить названия цветов и обобщающее 

слово.  

Учить различать цветы полевые и садовые; 

подбирать признаки, согласовывать сущ. с 

прил.; образ мн.ч.сущ. в Им. и Р.п. 

Активизировать пассивный и активный 

словарь по теме. 

Учить составлять 

описательные 

рассказы по теме. 
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М 

А 

Й 

 

I 

ЭЛЕКТРО 

БЫТОВЫЕ 

ПРИБОРЫ 

С 

Учить детей различать звуки (с – с) на 

слух в слогах, словах и предложениях, 

упражнять в звуковом анализе и синтезе 

прямого слога, учить составлять 

предложения по опорным словам, 

развивать фонемат. слух, внимание и 

память. 

Закрепить знания  о электробытовых 

приборах.  

Закрепить в речи детей навыки 

практического употребления глаголов 

прошедшего времени мужского и женского 

рода. 

Активизировать словарный запас по теме. 

Учить составлять 

описательные 

рассказы по теме. 

II 
ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ 
Х 

Закреплять навыки чёткого произношения 

звука Х в словах, фразах. познакомить с 

буквой Х;. Упражнять в звукослоговом 

анализе и синтезе слов типа «муха».  

Развивать фонематический слух; 

развивать внимание, память. 

Закрепить знания о празднике День Победы. 

Упражнять в образовании  Мн.ч. сущ.Р.п. 

Учить согласовывать числ. с сущ. 

Активизировать пассивный и активный 

словарь по теме. 

 

Учить 

пересказывать 

басню 

Л.Толстого 

«Старый дед и 

внучек». 

III 

 

ЛЕТО 

 

Р 

Закрепить навык произношения  звука Р, 

Р в слогах, словах, фразах. ; проводить 

звукослоговой анализ слов, работать над 

предложением.  Учить определять слог по 

счёту. Учить преобразовывать слова, 

составлять слова, печатать. Развивать 

фонематический слух, внимание, память. 

Обобщить и систематизировать знания о 

времени года, называть характерные 

признаки; летние месяцы. Учить подбирать 

слова-антонимы; признаки к предмету; образ. 

сущ. с ум.-лас.суф.; относ. прил,; сравнит. 

степень прил. Закрепить употребление сущ. в 

П.п.  Активизировать пассивный и активный 

словарь по теме. 

Учить составлять 

рассказ «Лето 

красное 

пришло…» по 

сюжетной 

картине. 

IV 
НАСЕКОМЫЕ 

 
Ш 

Закрепить навыки различения и чёткого 

произношения  звука Ш в слогах, словах и 

фразах; учить звукослоговому анализу 

слов; работать над предложением; 

развивать фонематический слух, память, 

внимание, логическое  мышление. 

 

Обобщить и расширить знания о жизни 

насекомых, о вредных и полезных 

насекомых. 

Учить образовывать сущ.мн.ч. Им. и Р.п.; 

сущ. с ум. -лас.суф.; согласовывать числ.с 

сущ.; подбирать признаки к предметам. 

Учить понимать логико-грамматические 

конструкции. 

Учить составлять 

описательный 

рассказ о 

насекомых с 

использованием 

схемы. 

V 

 

 

ШКОЛЬНЫЕ 

ПРИНАДЛЕЖ-

НОСТИ 
 

 

Ы 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Закрепить навык чёткого произношения 

звука Ы в слогах, словах, фразах; 

развивать фонематический слух, выделять 

последний гласный звук в словах; 

работать над предложением; познакомить 

с понятием « предлог»; познакомить с 

буквой Ы.Развивать память, внимание. 

Закрепить понятие «школьные 

принадлежности», умение отбирать нужные 

предметы для учебной деятельности. 

Учить образ. сущ. с ум.-лас.суф.; относ. 

прил,; сравнит. степень прил.  

Активизировать пассивный и активный 

словарь по теме. 

Учить составлять 

рассказ по 

сюжетной 

картине «Одни 

дома» с 

придумыванием 

начала рассказа.  
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА, РАЗВИТИЮ РЕЧИ, ПО 

ЗВУКОПРОИЗНОЕНИЮ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ  ГРУППЕ 

 КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я

 Тема Лексико-

грамматический строй 

речи 

Словообразование Обучение грамоте. 

Навыки звукового 

анализа и синтеза, 

навыки чтения и 

письма 

Связная речь 

се
н

т
я

б
р

ь
 

I Обследование 

речи детей 

подготовительной 

группы 

комбинированной 

направленности 

Диагностика 

II Обследование 

речи детей 

подготовительной 

группы 

комбинированной 

направленности 

Диагностика 

III Осень. Активизировать знания 

детей об осени, 

признаках и явлениях. 

Формирование номинативного 

словаря по теме. Периоды сени, 

осенние месяцы. Обучение детей 

умению задавать вопросы и 

отвечать на них полным ответом. 

Звук и буква У. Звук 

и буква А. 

Рассказывание по теме 

«Осень» 

IV Деревья осенью. Расширение знаний 

детей по теме. 

Преобразование существительных 

единственного числа в форме 

именительного падежа в форму 

множественного числа. Образование 

прилагательных от 

существительных. 

Звуки У-А. Звук и 

буква И. 

Составление 

описательного рассказа 

о дереве с 

использованием схемы 

описание. 

о к т я б р ь
 

I Овощи. Расширение знаний Расширение словаря. Звук и буква П-Пь. Пересказ русской 



 

56 
 

детей об особенностях 

различных фруктов. 

народной сказки 

«Мужик и медведь» с 

элементами 

драматизации. 

II Труд взрослых на 

полях и в 

огородах. 

Расширение знаний 

детей по теме. 

Расширение глагольного словаря, 

практическое усвоение формы 

глаголов несовершенного вида, 

единственного числа настоящего 

времени. 

Звук и буква К-Кь. Пересказ рассказа Л.Н. 

Толстого «Косточка» с 

помощью сюжетных 

картин 

III Фрукты. Активизация словаря по 

теме. 

Формирование грамматической 

категории имен существительны в 

форме родительного падежа 

множественного числа. 

Формирование навыков 

словообразования. 

Звук и буква Т-Ть. 

Звуки К-Т. 

Составление 

описательного рассказа 

о фруктах с опорой на 

схему. 

IV Насекомые. Расширение и 

активизация словаря по 

теме. 

Закрепление употребления имен 

существительных в родительном 

падеже. 

Звуки П-Т-К. Составление 

описательного рассказа 

о пчеле с опорой на 

схему. 

V Перелетные 

птицы. 

Формирование навыков 

словообразования.  

Особенности строения птиц. 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы имен 

существительных. 

Звук и буква Х-Хь. 

Звуки К-Х. 

Пересказ рассказа И.С. 

Соколова-Микитова 

«Улетают журавли» с 

помощью опорных 

сигналов. 

н
о
я

б
р

ь
 

I Грибы. Ягоды. Расширение и 

активизация словаря по 

теме. 

Согласование имен существительны 

с числительными. 

Звук и буква Ы. 

Звуки А-У-И-Ы-О. 

Пересказ рассказа В. 

Катаева «Грибы» с 

помощью сюжетных 

картин. 

II Домашние 

животные. 

Закрепление и 

расширение знаний  по 

теме. 

Место обитания домашних 

животных.  

Звук и буква М-Мь, 

Н-Нь. 

Составление рассказа 

«Неудачная охота» по 

серии сюжетных картин. 

III Дикие животные 

и их детеныши. 

Расширение и 

активизация словаря по 

теме. 

Образование существительных 

множественного числа и и 

практическое употребление в речи. 

Звуки Н-М, Звук и 

буква Б. 

Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» 

IV Осенняя одежда, 

обувь, головные 

Расширение и 

активизация словаря по 

Дифференциация типов одежды по 

сезонам. Образование 

Звуки Б-Бь, П-Б. Составление 

описательного рассказа 
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уборы. теме. относительных прилагательных. с опорой на схему. 

д
ек

а
б
р

ь
 

I Зима, зимние 

месяцы. 

Расширение и 

активизация словаря по 

теме. 

Практическое закрепление в речи 

детей глаголов прошедшего 

времени. Развитие семантического 

поля слова «снег». 

Звук и буква С-Сь. Составление рассказа 

«Зимние забавы»по 

сюжетной картине. 

II Зима. Дикие 

животные зимой. 

Расширение и 

активизация словаря по 

теме. 

Практическое закрепление в речи 

детей употребления имен 

существительных в различны 

падежах. 

Звук и буква З. 

Звуки С-Сь. 

Составление рассказа 

«Кормушка» по серии 

сюжетных картин. 

III Мебель Расширение и 

активизация словаря по 

теме. 

Расширения знания значений 

предлогов и употребление их в 

самостоятельной речи, закрепление 

предложно-падежных конструкций. 

Звуки З-Зь, Сь-Зь. Составление рассказа 

«Как изготавливают 

мебель» по опорным 

словам. 

IV Посуда. Новый 

год. 

Расширение и 

активизация словаря по 

теме. 

Развитие навыка словообразования. 

Закрепление употребления имен 

существительных в творительном 

падеже. 

 

 

Звуки С-З. Звуки В-

Вь. 

Пересказ русской 

народной сказки «Лиса и 

журавль». 

я
н

в
а
р

ь
 

I Каникулы 

 

    

II Каникулы 

 

    

III Животные 

жарких стран. 

Формирование навыка 

словообразования по 

теме. 

Закрепление употребления имен 

существительных множественного 

числа в родительном падеже. 

Звук и буква Д-Дь, 

Т-Д. 

Пересказ рассказа Б.С. 

Житкова «Как слон спас 

хозяина от тигра. 

VI Семья. Расширение словаря по 

теме. 

Обучение составлению 

сложноподчиненных предложений 

Словообразование притяжательных 

прилагательных. 

Звуки Ть-Дь. Звук и 

буква Г. 

Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«Семья». 

V Инструменты. Формирование словаря 

глаголов. 

Закрепление употребления имен 

существительных в творительном 

падеже. 

Звуки Г-Гь, Г-К. Пересказ сказки «Две 

косы». 

ф
ев

р

а
л

ь
 I Морские, речные 

и аквариумные 

обитатели. 

Расширение и 

активизация словаря. 

Словообразование притяжательных 

прилагательных. Образование 

отыменных прилагательных. 

Звук и буква Э, Й Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Первая 

рыбка». 
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II Комнатные 

растения. 

Активизация словаря по 

теме.  

Формирование глагольного словаря. Звук и буква Я. Составление 

описательного  рассказа. 

III День защитника 

Отечества. 

Расширение словаря по 

теме.  

Расширение словаря по теме 

«Военные профессии». 

Звук и буква Е. Составление рассказа 

«Собака - санитар» по 

серии сюжетных картин. 

IV Транспорт. Закрепление знаний по 

теме. 

Образование и закрепление в речи 

глаголов движения с приставками. 

Закрепление употребления формы 

творительного падежа 

существительных. 

Звук и буква Ш, 

звуки Ш-С. 

Составление рассказа 

«Все хорошо, что 

хорошо кончается» по 

сюжетной картине с 

придумыванием 

предшествующих и 

последующих событий. 

 

м
а
р

т
 

I Весна. Мамин 

праздник. 

Формирование словаря Развитие словаря прилагательных. 

Формирование и расширение 

семантического поля слова «жук». 

Звук и буква Ж, Ж-З Составление рассказа 

«Поздравляем маму» по 

сюжетной картине с 

придупридумыванием 

предшествующих и 

последующих событий. 

II Весна. 

Масленица. 

Формирование словаря Развитие словаря прилагательных. 

 

Звук и буква Ш-Ж-

С-З. 

Пересказ рассказа К.Д. 

Ушинского «Четыре 

желания». 

III Перелетные 

птицы весной. 

Активизация словаря по 

теме. 

Формирование и расширение 

семантического поля слова 

«ласточка». Расширение 

глагольного словаря. 

Звук и букв Л, Ль. Составление рассказа 

«Скворечник» по серии 

сюжетных картин. 

IV Растения и 

животные весной. 

Уточнение и расширение 

словаря по теме. 

Формирование и расширение 

семантического поля слова 

«цветок». 

Звуки Л-Ль, звук и 

буква Ц. 

Пересказ рассказа Г.А. 

Скрябицкого «Весна» с 

придумыванием 

последующих событий. 

а
п

р
ел

ь
 

I Наша страна. Уточнение и расширение 

словаря по теме. 

Упражнение в образовании 

синонимических рядов. 

Звуки Ц-С, звук и 

буква Ю. 

Пересказ рассказа С.А. 

Баруздина «Страна, где 

мы живем» с 

изменением главных 

действующих лиц и 

добавлением 
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последующих событий. 

II Космос. Расширение и 

активизация словаря. 

Формирование навыков 

словообразования. 

Звук и буква Ю. Составление 

описательного  рассказа. 

III Профессии. Расширение и 

активизация словаря. 

Формирование навыков 

словообразования. 

Звук и буква Р-Рь. Составление рассказа 

«Кто кормит нас вкусно 

и полезно». 

IV Наш дом. Уточнение и расширение 

словаря по теме. 

Упражнение в образовании слов  

сложного состава. 

Звуки Р-Рь, Р-Л. Составление рассказа 

«Дом, в котором я 

живу». 

V Сад-огород-лес. Разграничение понятий 

по теме. 

Формирование и расширение 

семантического поля слова 

«бабочка». 

Звук и буква Ч, Ч-Ть. Пересказ рассказа 

В.А.Сухомлинского 

«Стыдно перед 

соловушкой» с 

придумыванием 

предшествующих 

событий. 

м
а
й

 

I Человек. Расширение словаря по 

теме. 

Формирование навыка 

употребления в речи возвратных 

глаголов. 

Звук и буква Ф-

Фь,Ф-В. 

Составление рассказа 

«Человек» по серии 

картин. 

II Домашние 

животные. 

Расширение словаря по 

теме. 

Формирование и расширение 

семантического поля слова «щенок» 

Звук и букваЩ, Щ-Ч Составление рассказа 

«Щенок» по серии 

сюжетных картин. 

III Школа. Уточнение и расширение 

словаря по теме. 

Согласование притяжательных 

местоимений с существительными. 

Звуки Щ-Ть, Щ-Ч-

Сь-Ть 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин. 

IV Лето. Уточнение и расширение 

словаря по теме. 

Упражнение в образовании и 

употреблении в речи 

прилагательных сравнительной 

степени. 

Мягкие и твердые 

согласные. Глухие и 

звонкие согласные. 

Составление рассказа 

«Как я проведу лето». 
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3.7. Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Формы организации воспитания и обучения по реализации Регионального 

компонента  

Весь материал систематизирован и представлен в виде перспективных планов. Работа по 

каждой теме включает беседы, дидактические игры, экскурсии ,игры беседы, развлечения, 

которые проводятся в свободной деятельности детей. Формы проведения мероприятий могут 

варьироваться в зависимости от цели и условий образовательного учреждения. 

Формирование патриотизма и любви  к малой Родине- сложный педагогический процесс. В 

основе  его лежит развитие нравственных чувств. 

Чувство Родины начинается с формирования у ребёнка с отношения в семье, к самым близким 

людям- к матери, отцу, бабушке, дедушке; с восхищения тем, что видит перед собой малыш 

чему он изумляется и что вызывает отклик в душе. И хотя многие впечатления ещё не созданы 

им глубоко, но пропущены через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении 

личности патриота. 

Интерес и любовь к родному краю начинается с ближайшего окружения- со знакомства с 

детским садом, своей улицей, городом, страной, её столицей и символами. 

 Система и последовательность работы. 

Система и последовательность работы по формированию любви и привязанности к малой 

Родине представлена в следующих блоках: 

 Моя семья. 

 Мой детский сад. 

 Мой город. 

 Моя малая родина. 

Способы, технологии, приемы поддержки детской инициативы при реализации РК  одинаковы 

как в обязательной части , так и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Вариативные способы и методы реализации РК. 

 Региональная программа, проекты    реализуется  в   рамках   сетевой   формы 

взаимодействия – совместно МБУК «Трубчевский музей и планетарий, Трубчевская школа 

искусств им.А.Вяльцевой,, Пожарная  часть,  Трубчевским МЦКиО, МБУК "МЦБ Трубчевского 

района" 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Решение задач воспитания у дошкольников любви к своему дому, к своей родине зависит от 

позиции близких. Чтобы сделать процесс познания прошлого и настоящего родного края 

творческим, развивающим и интересным для ребенка необходимо привлечение родителей, 

преемственность семьи и детского сада. 

Цель взаимодействия с родителями: организация работы с родителями, стимулирующей 

повышение их активности в воспитании у ребенка любви к родному краю, поселку. 

Задачи: 

Побудить интерес со стороны родителей к истории, культуре, традициям, характеризующим 

национальный колорит Брянского края и города Трубчевск 

Формировать у родителей ответственность за воспитание у детей любви к истории, 

культуре, природе родного края. 
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Способствовать активному участию родителей в жизни детского сада. Способствовать 

раскрытию творческих способностей в семье. 

  Основные направления взаимодействия с семьей: 

повышение педагогических знаний  родителей (в том числе информированность 

родителей о ходе образовательного процесса); организация взаимодействия ДОУ и семьи. 

   Информирование   родителей  о ходе  образовательного процесса 

(повышение педагогических знаний)      осуществляется      посредством   организации    дней    

открытых дверей, индивидуальных     и     групповых     консультаций,      родительских

 собраний, оформления информационных    стендов,  создания памяток,  буклетов, 

интернет- журналов,   организации выставок детского творчества, приглашения  родителей  на  

детские  праздники.   

     Привлечение родителей в воспитательно-образовательный  процесс осуществляется 

посредством организации конкурсов, праздников, прогулок, экскурсий,  к   участию   в детской  

исследовательской  и  проектной     деятельности. 

 Направления и задачи коррекционно-развивающей работы, а так же  содержание 

  КРР   региональной  программы  , реализуются с учетом индивидуальных потребностей 

и возможностей детей, в том числе детей с ОВЗ. 

 

3.8.. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания, МБДОУ д/сад комбинированного вида «Журавлик » г. 

Трубчевск ,  реализующую адаптированную образовательную программу 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 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 лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

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

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

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

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

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений. 

Организация 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 образовательной программы 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. 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Трубчевский детский сад комбинированного вижда «Журавлик» определяет 

содержание и организацию воспитательной работы. Рабочая программа воспитания разработана 

в соответствии с:  

 -ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации», соответствует требованиям ФГОС 

дошкольного образования.  

- Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 

1155 (особенности реализации программы);  

- Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования. 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". 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.  

    Рабочая программа является обязательной частью основной образовательной программы и 

адаптированной образовательной программы МДОУ д/сад комбинированного вида «Журавлик» 

г.Трубчевск, реализуемых в ДОУ.  

Рабочая программа направлена на развитие личности детей дошкольного возраста, имеющими 

тяжелые нарушения речи, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения ими 

основной образовательной программы МДОУ д/сад комбинированного вида «Журавлик» 

г.Трубчевск. 

Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении и воспитания в семьях детей до 8 лет.  

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

3.8.1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  3.8.1.1.Цели, задачи и принципы Программы 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников  и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/406249049/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/406249049/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/406249049/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/406249049/0
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Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей 

обучающихся. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

  Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и 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 ДОО 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 ДОО распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует формированию ценностей воспитания, 

которые разделяются всеми   участниками образовательных отношений. 

 

 3.8.1.2.Общности  (сообщества) ДОУ 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками ДОО. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

- мотивировать обучающихся 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 обучающихся принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 
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- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему другому ребенку; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других 

детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех педагогических 

-работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу.  

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

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся 

его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте 

и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других 

детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 

как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ДОО 

должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

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

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

Культура поведения педагогического работника в ДОО направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой человек 

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

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 
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Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной ДОО. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

  3.8.1.3. Деятельности и культурные практики в ДОО. 

     Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

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

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, 

опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

3.8.1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка 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 

со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной программы 

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

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

сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

 

  3.8.1.5.Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

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, 
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умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими 

детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

3.8.2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.8.2.1.  Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный  компонент, 

который реализуется  АОП ДО МБДОУ  д/сад комбинированного вида «Журавлик» г. 

Трубчевск. 

 

Патриотическое направлеие. 
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Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

 

Задачи воспитания Задачи воспитателя 

1) формирование любви к родному краю, 

родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим 

национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя 

своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к 

гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, 

природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. 

 

При реализации указанных задач воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с историей, 

героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

ДОО коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение обучающихся к 

российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного 

поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 
 

Социальное направление воспитания. 

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

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

1. Формирование у ребенка представлений о 

добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей 

в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся 

в группе в различных ситуациях. 

При реализации данных задач воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в 

семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся навыки 

поведения в обществе; 

- учить обучающихся сотрудничать, организуя 
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2. Формирование навыков, необходимых для 

полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

 

групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

-учить обучающихся анализировать поступки 

и чувства - свои и других людей; 

-организовывать коллективные проекты 

заботы и помощи; 

-создавать доброжелательный 

психологический климат в группе. 

                                                          Познавательное направление воспитания. 

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

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

1) развитие любознательности, формирование 

опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к 

педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным 

способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии). 

 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с 

детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), 

ДОО походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

- организация конструкторской и 

продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности 

совместно с педагогическим работником; 

организация насыщенной и 

структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию;  

- различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

                                          Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела, происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

- обеспечение построения образовательного 

процесса физического воспитания 

обучающихся (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; 

развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений 

в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в 

том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников 

проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-

гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у 

дошкольников 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 
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выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности жизнедеятельности. 

 

формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических 

навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое 

бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся культурно-

гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- формировать у ребенка  навыки поведения во 

время приема пищи; 

- формировать у ребенка  представления о 

ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка  привычку следить за 

своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в 

повседневную жизнь ребенка , в игру. 

Работа по формированию у ребенка  

культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания. 

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

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

1) Ознакомление обучающихся  видами труда 

педагогических работников и воспитание 

положительного отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и 

труда самих обучающихся . 

2) Формирование навыков, необходимых для 

трудовой деятельности обучающихся , 

воспитание навыков ДОО своей работы, 

формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки 

к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 

 

При реализации данных задач воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной 

работы: 

- показать детям  необходимость постоянного 

труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

- воспитывать у ребенка  бережливость (беречь 

игрушки, одежду, труд и старания родителей 

(законных представителей), других людей), 

так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

- предоставлять детям  самостоятельность в 

выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и 

занятости создавать у обучающихся  

соответствующее настроение, формировать 

стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с 

формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям 

                                              Этико-эстетическое направление воспитания. 
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Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - "культура и 

красота"). 

1) формирование культуры общения, 

поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении 

опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения 

к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, 

природе, быту и к окружающей ребенка  

действительности; 

6) формирование у обучающихся  

эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его 

Для того чтобы формировать у обучающихся  

культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной 

работы: 

-учить обучающихся  уважительно относиться 

к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

-воспитывать культуру общения ребенка , 

выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

-воспитывать культуру речи: называть 

педагогических работников на "вы" и по 

имени и отчеству, не перебивать говорящих и 

выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

-воспитывать культуру деятельности, что 

подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, 

имуществом 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. 

Цель эстетического воспитания - 

становление у ребенка  ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной 

и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка . 

Направления деятельности воспитателя по 

эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-

творческой деятельности самих обучающихся  

с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам 

творчества обучающихся , широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

организацию выставок, концертов, создание 

эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе 

восприятия художественного слова на русском 
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и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и 

методов работы с детьми  по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

 

 

3.8.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 

 При организации  воспитательного процесса в ДОО отображаются: 

-региональные и особенности социокультурного окружения ДОО; 

- муниципальные, региональные  и федеральные проекты и программы, в которых участвует 

ДОО,  

- проекты и программы муниципальные, региональные, федеральные, в которых ДОО намерена 

принять участие; 

-ключевые элементы уклада ДОО; 

-отличия ДОО от других образовательных организаций по признаку проблемных зон, 

дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или 

недостаточно выраженным в массовой практике; 

- взаимодействия с социальными партнерами ДОО; 

особенности ДОО, связанные с работой с детьми , в том числе с инвалидностью. 

 

3.8.2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся  

в процессе реализации Программы воспитания 

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаѐтся важнейшим 

условием эффективности воспитания детей.  

Более того, в соответствии с ФГОС ДОО сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в 

совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам.  

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий для 

развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

правил, принятых в российском обществе.  

Задачи:  

1.Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста.  

2.Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка.  

3.Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий.  

Основные формы и содержание работы с родителями:  

1.Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2.Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 

вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием  ИК-технологий.  
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3.Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

4.Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и 

развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей 

по поводу проведѐнной деятельности.  

5.Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своѐ решение вопроса.  

6. Добровольное объединение родителей. Раз в месяц проводятся тематические встречи, на 

которых специалисты и воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по 

конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается родителями. Поддержка 

родительских инициатив способствует установлению доверительных партнерских отношений 

между педагогами и семьями воспитанников.  

7.«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества 

ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в «ВКонтакте»,Telegram, 

WhatsApp,через мессенджеры и через видео звонки. Такая форма общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

8.Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей.  

9 Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

  

3.8.3.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.8.3.1.  Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания ДОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся . 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся  дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические) интегрируются с 

соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы ДОО распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 
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Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 

№ п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные 

акты, правила поведения 

для обучающихся и 

педагогических 

работников, внутренняя 

символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

специфику ДОО видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; организацию 

режима дня; разработку традиций и ритуалов 

ДОО; праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа 

воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому 

составу и 

профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с 

семьями обучающихся. 

Социальное партнерство 

ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

  Уклад и ребенок  определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка  и педагогического работника", в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка  в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка  и педагогического 

работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

особенности - игровой. 

3.8.3.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми . События ДОО. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но 

и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 

Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 
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разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); создание 

творческих детско-педагогических  проектов. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

 

 

   Календарь традиций ДОО 

 

 

Месяц Наименование  мероприятия 

Сентябрь 1 сентября - День знаний 

1 неделя сентября - Неделя безопасности 

17 сентября День освобождения Брянщины от немецко-фашиских 

захватчиков. Выставка детско-родительского творчества из 

природного материала 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

Октябрь Досуг ко дню отца 

 Последняя неделя октября – Праздник Осени. 

Ноябрь Досуг, посвященный Дню народного единства 

Досуг «День Матери» 

Декабрь Акция « Игрушка на городскую елку» 

Праздник «Новый год» 

Январь Развлечение «Колядки» 

Праздник «Рождество Христово» 

Февраль Досуг ко дню Защитника Отечества.Конкурс открыток. 

Фольклорный праздник «Масленица» 

Март Праздник, посвященный 8 Марта. 

Апрель 12 апреля - досуг «День космонавтики» 

Благотворительная ярмарка 

Май Возложение цветов к обелиску воинам ВОВ  

     Праздник «День Победы» 

Праздник «Выпуск в школу» 

Июнь 1 июня – Досуг, посвященный Международному дню защиты детей  

6 июня - Пушкинский день России 

11 июня – Досуг, посвященный Дню России (12 июня) 

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны 

Июль июля - календарно-обрядовый праздник «Иван Купала» 

июля - Праздник «День семьи, любви и верности» 

Август Спортивные соревнования, посвященные Дню физкультурника  

22 августа - Досуг «День Российского флага» 

30 а вгуста – музыкально-спортивный праздник «До свидания, 

лето». 
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3.8.3.3.Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает, федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

-оформление помещений; 

- оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся ; 

-игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует   их 

принятию и раскрытию ребенком . 

 Среда включает знаки и символы государства, региона, города и ДОО. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда является  экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку  возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку  возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку  возможность посильного труда, а также отражает ценности труда 

в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев труда, 

представителей профессий) Результаты труда ребенка  могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку  возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку  возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной ДОО должна быть 

гармоничной и эстетически привлекательной. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Практические усилия педагогов по его созданию и использованию подчиняются 

интересам ребенка и линиям ее развития в различных сферах жизнедеятельности. Среда 

обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным 

и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, 

чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных ячейках и пользования материалами, оборудованием. 

Окружающая ребенка РППС ДОУ грамотно организована, обогащает внутренний мир 

дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ как: 

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных 

возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству 

различных участков присадовой территории (например, высадке культурных растений); 
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-акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

Поэтому территория учреждения благоустроена, каждая группа имеет прогулочный участок и 

прогулочную веранду. Все участки озеленены насаждениями различных видов деревьев и 

кустарников, имеются клумбы с однолетними и многолетними насаждениями. 

На территории ДОУ находятся: 

- площадки для игровой и физкультурной деятельности детей, 

- экологическая тропа  

Все оборудование покрашено и закреплено. Среда обеспечивает всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном 

плане, развития самостоятельности благодаря: - наличию материалов, оборудования и 

инвентаря для воспитания детей в сфере личностного развития, совершенствование их игровых 

и трудовых навыков; - учёту возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания: 

 - подбор художественной литературы; 

-подбор видео и аудиоматериалов; 

-подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

-наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); 

-подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых, 

театральных, дидактических игр); 

-подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, 

бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы на текущий учебный год. 

 

3.8.3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

       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 

       Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты воспитательного 

процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к 

воспитаннику и от воспитанника к воспитателю.  

        Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 

тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким 

критериям:  

- как уровень развития коллектива,  

- обученность и воспитанность обучающихся, 

 - характер сложившихся взаимоотношений, - сплоченность группы дошкольников.  

      Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь 

всех педагогов ДОУ,  направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой.  

      При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 
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 - формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

 - опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции.  

Для реализации цели и задач рабочей Программы воспитания штат 

Организации  укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками: 

-Заведующий ДОО 

-Старший воспитатель 

-Воспитатели 

-Музыкальный руководитель 

-Педагог-психолог 

-Учителя-логопеды 

-Младшие воспитатели 

Одним из главных условий качества воспитания является профессионализм педагогических 

кадров, так как для развивающей личности ребенка педагог-психолог, воспитатели и логопеды  

являются знаковыми  фигурами.  

В целях повышения качества воспитательного процесса в Организации созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, обеспечения повышения 

квалификации педагогических работников. 

Ответственными за то или иное мероприятие (событие) могут быть как представители 

администрации, так и педагоги ДОУ. 

Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 

процесса: 

 

Наименование 

должности 

 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий детским 

садом 

управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за 

учебный год; 

планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

осуществляет контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества); 

руководит разработкой необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОО нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, проектов 

и программ воспитательной работы и др.); 

проводит анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности. 
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Старший воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- осуществляет планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

- руководит организацией  практической работы в ДОО в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в 

ДОО совместно с Педагогическим советом; 

- руководит организацией повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей  проводит анализ и контроль 

воспитательной деятельности, распространение передового опыта 

среди других образовательных организаций; 

- руководит наполнением сайта ДОО информацией о воспитательной 

деятельности; 

- осуществляет организационно-координационную работу при 

проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

- участвует в создании необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- развивает сотрудничество с социальными партнерами; 

 

Педагог-психолог 

 

Осуществлеяет социологические исследования обучающихся; 

Занимается организацией и проведением различных 

видов      воспитательной работы; 

Воспитатель 

 

Осуществляет формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОО; 

Музыкальный 

Руководитель 

 

 

 

- осуществляет развитие музыкальных и творческих способностей, и 

эмоциональной сферы воспитанников; 

- координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, 

их заменяющих) 

Учитель-логопед 

 

 

- консультирует  родителей по проблемам обучения и воспитания 

детей, имеющих речевые нарушения. 

 

Младший воспитатель совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми. 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обучающихся ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка 
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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, родителям (законным представителям), 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся  в условиях ДОО являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям  и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся ; 

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

     Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на нормативно-

правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории. Создание этих условий обеспечивает реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 
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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, в ДОУ разработаны соответствующие локальные акты, 

обеспечивающие эффективное образование и других обучающихся. 

Организована  система взаимодействия и поддержки образовательной организации со стороны 

ПМПК, окружного и муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного 

образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы образования обучающихся с ТНР, органов социальной защиты, 

органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом 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. 

4.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

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

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

4.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в ДОО 

обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с ФАОП ДО.  

ДОО самостоятельно проектирует ППРОС с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ТНР. 

В соответствии с ФГОС, 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 том числе при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе; 
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-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 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). 

ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- игрушки 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 том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

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

природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе 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, стимулируют  познавательную и речевую деятельность обучающегося 

с ТНР, создают  необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 

активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. При проектировании ППРОС учитываются целостность 
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образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом 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;  

-приобщать его к миру искусства; 

ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся, а также 

для комфортной работы педагогических работников. 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, педагоги 

должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что старший 

дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, 

что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается 

в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно 

сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно 

проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 

театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений 

для совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем 

изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть 

значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной группой. В центре «Играем в 

театр» должно быть представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном 

и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и 

речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К 

изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам 

обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые появляются 

действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно стимулировать 

повторение как основу запоминания, активно использовать различные мнемотехнические 

средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 

объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта 

приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и 

развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в 

групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных 

свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах 

безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать 

предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и 

прививает интерес к познавательной деятельности. 

В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен,    песочные часы, 

аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. Особое 

значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых начинается 

формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать условия 

для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным 

трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к 

занятиям и т. п.). 
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У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, поэтому 

эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей привлекают 

к организации развивающего пространства в групповом помещении, прислушиваются к их 

пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и наполнить 

необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой 

деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-

печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 

десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете 

логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными 

(кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По рекомендации 

психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей 

можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно 

практически полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя 

небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 
 

Подготовительная к школе группа  (с 6 до 7 лет) 

 

   Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный  период его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, 

появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 

познавательные интересы.  Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке 

необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, 

глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 

подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 

преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и экспериментирования 

со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться картотека разнообразных 

словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим 

недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют 

определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый 

должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую 

помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается 

при организации жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в 

них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и приобретает в 

подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие игровые ситуации, 

которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, 

использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в 
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подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и нравственной 

саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых 

действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность, в 

ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики из-под йогурта 

дети могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной 

воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в уголке 

продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок 

детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых 

формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать пространство, 

чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда 

должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в 

оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука 

для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для 

составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 

портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. 

Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными схемами и 

алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий 

сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи кабинете логопеда 

постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе 

над лексическими темами используются репродукции с картин известных художников. Можно 

использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового 

помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны 

быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе 

в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети 

могут производить самостоятельно под руководством логопеда. 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда 

 

Центр речевого развития  

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа. 

Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

Спирт. 

Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 

листочки, лепестки цветов и т. д.). 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы  речи 

Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок. 

Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений. 

Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 
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Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

Настольно-печатные игры для совершенствования грамматическогостроя речи. 

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, 

разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые 

кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 

Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», 

«Собери букеты» и т. п.). 

Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

Слоговые таблицы. 

Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для 

формирования и активизации математического словаря). 

Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная 

яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», 

«Собери портфель» и т. п.). 

Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для 

релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

Центр сенсорного развития  

Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы). 

Звучащие игрушки-заместители. 

Маленькая настольная ширма. 

Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим 

темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку 

художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 

Палочки Кюизенера. 

Блоки Дьенеша 

Центр моторного и конструктивного развития  

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим 

темам, трафареты, клише, печатки. 

Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей). 

Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

Массажные мячики разных цветов и размеров. 

Массажные коврики и дорожки. 

Мяч среднего размера. 

Малые мячи разных цветов (10 шт.). 

Флажки разных цветов (10 шт.). 

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях  

Центр «Будем говорить правильно»  
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Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Стульчики для занятий у зеркала. 

Полка или этажерка для пособий. 

Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные пузыри», 

бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры. 

Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

Сюжетные картины. 

Серии сюжетных картин. 

Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.). 

Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 

Центр науки и природы, групповая лаборатория 

Стол для проведения экспериментов. 

Стеллаж для пособий. 

Резиновый коврик. 

Халатики, передники, нарукавники. 

Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, минералы, ракушки, 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 

Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода. 

Пищевые красители. 

Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 

Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

Аптечные весы, безмен. 

Песочные часы. 

Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл. 

Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 

Коврограф. 

Игра. «Времена года». 

Календарь природы, календарь погоды. 

Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных естественнонаучных 

представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, 

плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.) 

Альбом «Мир природы. Животные» 

Альбом «Живая природа. В мире растений». 

Альбом «Живая природа. В мире животных». 

Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», «Можно и нельзя» 

и т. п.). 

Центр математического развития  

Разнообразный счетный материал. 

Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски и 

коврографа. 

Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-конструктор» и др. игры) 

Наборы объемных геометрических фигур. 
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«Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 

Действующая модель часов. 

Счеты, счетные палочки. 

Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и кукол). 

Дидактические  математические  игры,  придуманные  и  сделанные  самими 

детьми. 

Математические лото и домино. 

Рабочие тетради по числу детей 

 

Центр «Наша библиотека»  
Стеллаж или открытая витрина для книг. 

Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 

Детские книги по программе и любимые книги детей. 

Два — три постоянно меняемых детских журнала. 

Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и словарики, 

книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других народов. 

Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

Альбом «Знакомим с натюрмортом» 

Альбом «Знакомим с пейзажной живописью» 

Книжки-самоделки. 

Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 

Центр конструирования  

Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 

Игра «Танграм». 

Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

Различные сборные игрушки и схемы сборки. 

Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 

Блоки Дьенеша. 

Материалы для изготовления оригами. 

 

Центр «Учимся строить»  

Строительные конструкторы (средний, мелкий). 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Транспорт средний, мелкий. 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, цистерны). 

Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.). 

Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 

Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 

Макет железной дороги. 

Действующая модель светофора. 

Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

 

Центр художественного творчества  

Восковые и акварельные мелки. 

Цветной мел. 

Гуашь, акварельные краски. 

Фломастеры, цветные карандаши. 

Пластилин, глина, соленое тесто. 
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Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, 

самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и другие 

материалы, необходимые для изготовления поделок. 

Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 

Мотки проволоки и лески разного сечения. 

Рулон простых белых обоев. 

Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

Трафареты, клише, печатки. 

Клейстер, клеевые карандаши. 

Доски для рисования мелом, фломастерами. 

«Волшебный экран». 

Пооперационные карты выполнения поделок. 

Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная 

пряжа. 

Емкость для мусора. 

Музыкальный центр 

Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

Звучащие предметы-заместители. 

Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных 

произведений по программе (по совету музыкального руководителя). 

CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, подвижных 

игр, пальчиковой гимнастики. 

Центр сюжетно-ролевых игр  

Куклы «мальчики» и «девочки». 

Куклы в одежде представителей разных профессий. 

Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

Кукольная мебель. 

Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

Набор мебели «Парикмахерская». 

Кукольные сервизы. 

Коляски для кукол. 

Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

Атрибуты для ряжения. 

Предметы-заместители. 

 

Центр «Мы играем в театр»  

Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 

Стойка-вешалка для костюмов. 

Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок. 

Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, стержневой, 

настольный, перчаточный). 

Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей. 

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении 

Корзинка с материалами для рукоделия. 

Контейнер для мусора. 

Щетка. 

Совок. 

Халаты, передники, нарукавники. 
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Центр «Наша Родина — Россия»  

Портрет президента России. 

Российский флаг. 

CD с записью гимна России. 

Куклы в костюмах народов России. 

Игрушки, изделия народных промыслов России. 

Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы,  

Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 

Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 

Центр «Здоровье и безопасность»  

Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», «Безопасность» 

Безопасность. 

Правила дорожного движения для дошкольников 

Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 

Действующая модель светофора. 

Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка» 

 

4.3.Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации кадровых, 

финансовых, материально-технических условий. 

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 Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) 

с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в области 

воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 января 2017 г. № Юн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406).  

 Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические 

работники Организации обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
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требованиям профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники ДОО: 

• систематически повышают свой профессиональный уровень; 

• проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, 

статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается в 

процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной 

реализации пяти основных образовательных областей (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих 

содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом. Современный педагог 

должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

В системе дошкольного образования созданы условия для взаимодействия ДОУ, 

обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, распространения 

инновационного опыта других образовательных организаций, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

Аттестация педагогов дошкольных организаций 

Аттестация педагогов Организации проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один 

раз в 5 лет на основе оценки профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

которых эти организации находятся, а в отношении педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, проведение данной аттестации 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

4.4. Финансовое обеспечение Программы 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с ТНР. 

 

4.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ТНР должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

адаптированной основной образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4.6. Распорядок дня, организация режимных моментов 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня 

руководствуемся основным принципом - принципом соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

В программе представлены режимы дня для каждой возрастной группы.  

При организации учитываются сезонные особенности 

 

Режим дня в дошкольных группах  МБДОУ д/сад комбинированного вида «Журавлик». 

Содержание 5 - 6 лет старшая группа 

комбинированной 

направленности 

6 - 7 лет подготовительная к 

школе группа 

комбинированной 

направленности 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

8.00 - 8.30 8.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Игры, подготовка к занятиям, 

занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия - 2 минуты, 

перерывы между занятиями, не 

менее 10 минут) 

9.00 - 10.00 9.00 - 10.50 

Второй завтрак 10.00 - 10.15 10.20 - 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.15 - 12.15 10.50 - 12.30 

Обед 12.15 - 13.00 12.30 - 13.00 
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Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Занятия (при необходимости) 15.50 - 16.15 15.50 - 16.20 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.15 - 16.35 16.20 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки 

16.30- 17.25 16.40 - 17.30 

Ужин 17.25 17.30 

Самостоятель-ная  деятельность 

уход домой 

до 18.00 до 18.00 

Теплый период 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

8.00 - 8.30 8.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00 - 9.15 - 

Второй завтрак  10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

занятия на прогулке, возвращение с 

прогулки 

9.15 - 12.00 9.00 - 12.00 

Обед 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 

Полдник 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.50 - 16.10 15.50 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность 

детей 

16.10 – 17.20 16.10 – 17.25 

Ужин 17.20 17.25 

Уход домой до 18.00 до 18.00 

 

 

4.7.Примерный перечень основных  государственных  и народных праздников, памятных 

дат в календарном  плане воспитательной работы в ДОО. 

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: 
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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; 

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; 
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12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

 

4.8. Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Формы организации воспитания и обучения по реализации Регионального 

компонента  

Психолого-педагогические условия реализации, региональной программы 

соответствует условиям, которые перечислены в обязательной части образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ детского сада комбинированного вида 

«Журавлик». 

Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды  

соответствуют   п.4.2 ОП ДО  МБДОУ детского сада комбинированного вида «Журавлик». 

Материально-техническое обеспечение регионального компонента 

- музыкально- физкультурный  зал; 

- стенд «Люби и знай свой край»; 

- уголки патриотического воспитания; 

- мультимедиа; 

- П/компьютер (ноутбук); 

- музыкальный центр; 

- видео-аудиотехника 

Методическое обеспечение материалами и средствами развития, обучения и воспитания 

 -  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

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

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

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

 -  Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 

28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

-  «Мы живем в России»/ Л. Е Осиповой (средняя группа)ООО Скрипторий 2021г; 

- «Мы живем в России» /Л. Е Осиповой (старшая группа)ООО Скрипторий 2022г.; 

- «Мы живем в России» /Л. Е Осиповой (подготовительная  группа)ООО Скрипторий 2022г.; 

-  Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста /А.Я Ветохина, 

З.С.Дмитриенко ООО Издательство «Детство»2022 

Знакомство дошкольников с родным городом и страной. /Н. В. Алешина УЦ Перспектива, 2011 

г 

-Альбом памяти «О героях былых времён» /составители: педагоги ДОУ «Журавлик»; 

-Альбом «Трубчевск- любимый город»; 

-«Земля Брянская» / ООО «Агенство «Брянск-пресса»-2-10г. 

-«Трубчевск:Историко- архитектурный очерк»Городков А.В,Ильиченко Е.С./Брянск 2021 

- «Брянск»/ фотооткрытки, Планета 1980г. 

Кадровое обеспечение 

Реализацию   регионального компонента обеспечивают  старший воспитатель, воспитатели, 

музыкальный руководитель       

  старший воспитатель:  

-организация работы  педагогического коллектива ДОУ по реализации программы 

регионального компонента    «Трубчевск- капелька России» 
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   воспитатель: 

- организация образовательной деятельности; 

- создание в группе условий для патриотического воспитания: развивающей среды, фонда 

методических, - наглядно-иллюстративных материалов; 

- выполнение отдельных проектов (например, проекта «Моя улица»); 

- организация пространства в помещении детского сада: групповые уголки краеведения; 

- построение краеведо-туристической работы по сезонным циклам;  

- физкультурные досуги; 

- проведение подвижных игр; 

- организация туристических походов, пеших прогулок; 

- работа с родителями. 

музыкальный руководитель: 

- Разучивание песен и танцев, усиливающих эмоциональное восприятие родного края; 

- помощь в проведении праздников, досугов; 

- работа с родителями; 

- подбор музыкальных произведений (песни о родине, авторские музыкальные произведения и 

т.д.). 

Время и сроки реализации регионального компонента 

 Реализация регионального компонента рассчитана на 4 года. Организованная образовательная 

деятельность проводится в младшем и среднем дошкольном возрасте 1 раз в месяц, в старшем 

дошкольном возрасте 2 раза в месяц. Кроме того, реализация регионального компонента 

интегрирована в различные виды организованной образовательной деятельности, 

 образовательную деятельность педагога с детьми в режимных моментах и 

самостоятельную детскую деятельность. 

 Представления о малой родине успешно интегрируются практически со всеми 

образовательными областями основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения ( "Познавательное развитие», "Социально   -коммуникативное   

развитие»,   «Речевое   развитие»,«Художественно - эстетическое развитие», «Физическое 

развитие»).  

  Знакомство дошкольников с родным краем - процесс длительный и сложный, Он не может 

проходить от случая к случаю. Положительного результата в развитии целостного 

отношения к родному краю можно достичь только систематической работой. 

Краеведческие знания интегрируются: 

 - в образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности: коммуникативную, трудовую, познавательно- исследовательскую, 

продуктивную, музыкально- художественную; 

- (прогулки, целевые экскурсии обеспечивают необходимую двигательную активность и 

способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников); 

- в самостоятельную деятельность детей (дидактические и подвижные игры, рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций); 

-в процесс взаимодействия с семьями (участие в проектной деятельности, продуктом которой 

являются журналы или газеты о малой родине, фотовыставки, создание карт поселка, 

составление маршрутов экскурсий и про гулок по посёлку; коллекционирование картинок, 

открыток, символов, значков; участие с родителями и воспитателями в социально-значимых 

событиях и прочее). 

     В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит эмоционально-

практическим путем. Каждый дошкольник - маленький исследователь и стремится к активной 

деятельности, и педагог должен всячески способствовать его дальнейшему развитию. Чем 

полнее и разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет его развитие. Вот почему при 

организации краеведческой работы в группах  планируются разнообразные виды деятельности 
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дошкольника - игровую, изобразительную, познавательно-исследовательскую, чтение. 

Интеграция различных видов деятельности, а также включение методов познавательной 

активности - обеспечивают повышение интереса к данной теме. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ . 

Краткая презентация программы. 

Общие положения 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Трубчевский детский сад комбинированного вида «Журавлик» (далее – ТНР, 

Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования , Федеральной 

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

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 ТНР; 

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

которых осуществляется образовательная деятельность) на сложившиеся традиции ДОУ; 

-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 ДОУ в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учетом 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; 

- 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; 
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-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 
 

Целевой раздел Программы Включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и 

задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в 
виде целевых ориентиров 

Содержательный раздел 

Программы 

Включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально- 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые 

отражают аспекты образовательной среды: предметно- 

пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими 

детьми; система отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу 

коррекционно-развивающей работы). 
Содержательный раздел Программы включает 
описание коррекционно-развивающей  работы, 

обеспечивающей адаптацию и включение 

ТНР в социум. 

Организационный раздел Содержит психолого-педагогические условия, 

программы  обеспечивающие развитие ребенка той   или иной 
  нозологической группы, особенности организации 
  развивающей предметно-пространственной среды, 
  федеральный календарный план воспитательной 
  работы с перечнем основных   государственных   и 
  народных праздников, памятных дат в календарном 
  плане воспитательной работы учреждения. 

 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

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

Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

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

как: восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация)  музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

- Является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 

- Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

- Учитывает особые образовательные потребности обучающихся  дошкольного возраста с ТНР, 

удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной 

и компенсирующей направленности. 

 

Дополнительным разделом Программы является краткая презентация основных сведений из 

Программы для родителей воспитанников. 

 

Организация режима пребывания детей в детском саду 

Режим работы: 10 -часовое пребывание воспитанников при 5-дневной рабочей неделе. 

Работа по реализации Программы проводится в течение года и делится на два периода: 

первый период (с 1 сентября по 31 мая); 

второй период (с 1 июня по 31 августа). 

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который представляет 

собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями. При организации режима учитываются рекомендации 

СанПиН и СП, видовая принадлежность детского сада, сезонные особенности, а также 

региональные рекомендации специалистов в области охраны и укрепления здоровья детей. 

Режим дня составлен для каждой возрастной группы на холодный и теплый периоды, учтены 

функциональные возможности детей, а также ведущий вид деятельности — игра. 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организация образовательного процесса в МДОУ имеет следующие особенности: 

В МБДОУ д/сад комбинированного вида «Журавлик » г. Трубчевск функционируют 2  группы 

комбинированной направленности 

Возрастная 

категория 

группы 

Группа дошкольного 

возраста от 5 

до 6 лет 

Группа дошкольного 

возраста от 6 

до 7(8) лет 

Количество 

возрастных 

групп 

1 1 
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В МДБДОУ  действует система физкультурно-оздоровительной работы. 

Используется региональный компонент в образовательном процессе. 

Создана система медико-психолого-педагогического сопровождения детей. 

Используется модель личностно-ориентированного подхода при взаимодействии взрослого и 

ребенка. 

Учреждение укомплектовано коррекционными специалистами: учитель-логопед. В штате есть 

педагог-психолог. 
 

 Ссылка на Федеральную адаптированную образовательную программу                 дошкольного 

образования 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120230127
0036  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2023 г. Регистрационный № 72149 
Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 
В соответствии    с требованиями    ФГОС    ДО и ФОП    ДО     Программа    состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе эти 

части Программы являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО, 

Обязательная часть Программы составляет не менее 60% от общего объема Программы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, а также для 

обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их 

родителей. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% от общего объема Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена: 

  В виде регионального компонента направлена на воспитание гражданина и патриота знающим 

и любящим свою малую Родину, уважающего историю и культуру   своей    семьи,    

приобщение  детей  к  традиционным духовно-   нравственным   и социокультурным ценностям 

своего народа. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

ДОО 

Основная цель взаимодействия педагогов  МБДОУ д/сад комбинированного вида «Журавлик» 

с семьей – обеспечить: 

 -психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей 

в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего 

и дошкольного возраста; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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-единство подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 

-повышение воспитательного потенциала семьи. 

Основными задачами взаимодействия детского сада с семьей являются: 

-информировать родителей и общественность относительно целей ДО, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, 

имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой 

в ДОО; 

-просвещение родителей, повышение их правовой, психолого-педагогической компетентности 

в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

-способствовать развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 

благополучия семьи; 

-построить взаимодействие в форме сотрудничества и установления партнерских отношений 

с родителями детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач; 

-вовлекать родителей в образовательный процесс. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

-приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка; 

открытость; 

-взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов 

и родителей; 

-индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье; 

возрастосообразность. 

Взаимодействие с родителями воспитанников строится по следующим направлениям работы. 

 

Название направления Содержание работы 

Диагностико-

аналитическое 

направление 

Включает получение и анализ данных: 

о семье каждого обучающегося, ее запросах в отношении охраны 

здоровья и развития ребенка; 

об уровне психолого-педагогической компетентности родителей; 

планирование работы с семьей с учетом результатов проведенного 

анализа; 

согласование воспитательных задач 

Просветительское 

направление 

Просвещение родителей по вопросам: 

особенностей психофизиологического и психического развития 

детей младенческого, раннего и дошкольного возраста; 

выбора эффективных методов обучения и воспитания детей 

определенного возраста; 

ознакомления с актуальной информацией о государственной 

политике в области дошкольного образования, включая 

информирование о мерах господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста; 

информирования об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; 

условий пребывания ребенка в группе ДОО; 

содержания и методов образовательной работы с детьми 

Консультационное 

направление 

Консультирование родителей: 

по вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе 

с особыми образовательными потребностями (ООП) в условиях 

семьи; 
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об особенностях поведения и взаимодействия ребенка 

со сверстниками и педагогом; 

о возникающих проблемных ситуациях; 

о способах воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного 

возраста; 

о способах организации и участия в детских деятельностях, об 

образовательном процессе и др. 

 

  Благодаря разностороннему взаимодействию ДОО с родителями своих воспитанников 

повышается качество образовательного процесса и происходит сближение всех участников 

образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализованный 

потенциал взрослых. 

    Важный момент в формировании традиций в учреждении — совместное проведение 

народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно проводятся мероприятия, в которых 

родители принимают активное участие. 

Основные практические формы взаимодействия  с семьей 

Этапы Формы 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства, анкетирование 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, информационные стенды, 

создание памяток, сайт ДОО, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники 

Просвещение родителей Лекции, семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, 

тренинги, создание родительской библиотеки в группах 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях, 

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности, в разработке проектов, кружковой работе 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 13) в Программе отсутствует информация, 

наносящая вред физическому или психическому здоровью 

воспитанников и противоречащая Российскому законодательству. 
 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 

-ФОАП ДО  в контексте работы с детьми с ТНР (выдержки из документа относительно 

организации педагогического процесса в компенсирующих и комбинированных группах для 

детей с ТНР) /С.П. Детство- Пресс-2023 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного образования. 

Нищева  Н.В. Комплексная образовательная  программа дошкольного образования с ТНР С 3 до 

7 лет /С.П./Детство Пресс 2023 

Нищева Н.В. Парциальная программа  Обучение грамоте детей дошкольного возраста/ 

С.П./Детство Пресс 2023 
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Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности  с ТНР с 5-6 , 6-7 лет и рабочая программа учителя -логопеда/ С.П./Детство 

Пресс 2023 

Нищева Н.В. Развитие связнорй речи детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет/ С.П./Детство 

Пресс 2023 

 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом упражнений по обучению грамоте в 

подготовительной к школе логогруппе №1. Москва , Издательство «ГНОМ и Д» 2022г. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом упражнений по обучению грамоте в 

подготовительной к школе логогруппе №2. Москва , Издательство «ГНОМ и Д» 2022г. 

 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом упражнений по обучению грамоте в 

подготовительной к школе логогруппе №3. Москва , Издательство «ГНОМ и Д» 2022г. 

 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий I периода обучения 

в подготовительной к школе логогруппе. Москва , Издательство «ГНОМ и Д» 2022г. 

 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий II периода 

обучения в подготовительной к школе логогруппе.Москва , Издательство «ГНОМ и Д» 2022г. 

 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в подготовительной к школе логогруппе.Москва , Издательство «ГНОМ и Д» 2022г. 

 

Гомзяк О.С. Говорим правильно. Картинный материал к конспектам занятий по развитию 

связной речи в подготовительной логогруппе.Москва , Издательство «ГНОМ и Д» 2022г. 

 

Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной к школе логогруппеМосква , Издательство «ГНОМ и Д» 2022г. 

 

Гомзяк О.С. Говорим правильно. Тетради 1,2,3. Взаимосвязи работы логопеда и воспитателя в 

подготовительной к школе логогруппе.Москва , Издательство «ГНОМ и Д» 2022г. 

 

Альбомы 

Володина В.С  «Говори правильно»/ООО «Росмен»2020 

ТеремковаН.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР,1,2,3,4 части/Изд. 

Гном 2023 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

103 
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