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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка Цели, задачи и принципы Программы 

 

Пояснительная записка 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений  работы ДОУ. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена ростом 

числа детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает 

актуальность адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее - Программа) и необходимость ее внедрения в 

практику образования. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР разрабатывалась с учетом концептуальных положений 

общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии и  

разработана с учетом образовательной программы МБДОУ ДС КВ№15, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ТНРhttp://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=4 , 

Программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. – Чиркина Г.В, Филичева Т.Б. М.: Просвещение, 2009. 

 

Программа базируется: 

1. На современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

2. На философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях 

языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе Программылежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и 

экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

Программойпредусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в 

их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР включает следующие образовательные области: 

1.Социально-коммуникативное развитие; 

2.Познавательное развитие; 

3 .Речевое развитие; 

4.Художественно-эстетическое развитие; 

5.Физическое развитие. 

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

сложнуюразнородную  группу,  характеризующуюся  разной  степенью  и  механизмом  

нарушения  речи,временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяетразличные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=4
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Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими 

формамисловоизменения,словообразования, типами предложений, как правило, в той же 

последовательности, что и принормальном речевом развитии. Своеобразие овладения 

грамматическим строем речи детьми сТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в 

дисгармонии развитии морфологической и синтаксической системы языка, семантических 

формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

егосистематического,адекватного,непрерывногопсихолого-педагогического сопровождения. 

Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации 

системы психолого-медико -педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

По своему организационно-управленческому статусу Программа обладает модульной 

структурой. 

Содержание 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 разделПрограммы 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; 

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. 
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Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. 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. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, 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. 

Обязательная часть Программы предполагает  развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях, разработана  на основе  ФГОС ДО, ФАОП 

ДО  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношенийучитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на специфику региональных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; сложившиеся традиции Учреждения; выбор тех 

парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива: 

Перечень  программ и методических пособий, с учетом которых разработана АОП 

ДО: 

Группы обязательная часть часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

старшая группа 

 

ФАОП ДО( приказ 

МИНПРОСВЕЩЕН

ИЯ России№1022 

от24.11.2022. 

зарегистрировано  

№72149 от 

27.01.2023http://publ

ication.pravo.gov.ru/

Document/View/000

1202301270036?inde

x=4 

 

1.Парциальная программа музыкального 

воспитания «Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А/ программа замещает 

музыкальную деятельность в образовательной 

области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

2.Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 5-6 лет «Цветик-семицветик 

под ред Н.Ю. Куражевой программа 

используется для организации 

психопрофилактических занятий в старшей 

группе; 

3.Методическое пособие «Ты, Кубань, ты – 

наша Родина», Департамент образования и 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=4
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=4
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=4
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=4
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=4
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науки Краснодарского края г Краснодар 2004г 

/дополняет образовательный процесс по 

направлениям развития ребёнка, а так же 

используется в режимных моментах и 

совместной деятельности воспитателя с 

детьми. ( реализация регионального 

компонента) 

4.Парциальная образовательная программа 

«От звука к букве. Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения 

грамоте»-ИЗД 3-еМ  Просвещение 2023г. 

Е.В.Колесникова 

подготови- 

тельная 

 группа 

ФАОП ДО( приказ 

МИНПРОСВЕЩЕН

ИЯ России№1022 

от24.11.2022. 

зарегистрировано  

№72149 от 

27.01.2023http://publ

ication.pravo.gov.ru/

Document/View/000

1202301270036?inde

x=4 

 

1.Парциальная программа музыкального 

воспитания «Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А/ программа замещает 

музыкальную деятельность в образовательной 

области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

2.Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет «Цветик-семицветик 

под ред Н.Ю. Куражевой используется для 

организации психопрофилактических занятий в 

подготовительной группе.  

3.Методическое пособие «Ты, Кубань, ты – 

наша Родина», Департамент образования и 

науки Краснодарского края г Краснодар 2004г 

/дополняет образовательный процесс по 

направлениям развития ребёнка, а так же 

используется в режимных моментах и 

совместной деятельности воспитателя с 

детьми. ( реализация регионального 

компонента) 

4.Парциальная образовательная программа 

«От звука к букве. Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения 

грамоте»-ИЗД 3-еЕ.В.Колесникова,М 

Просвещение2023г. 

Частью АОП ДОУ является рабочая программа воспитания и календарно тематический 

планом воспитательной работы ДОУ  по возрастам . 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. 

Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей в ДОО. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОО, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп, 

- Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=4
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=4
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=4
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=4
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=4
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Цели задачи и принципы Программы 

АОП ДО для обучающихся с ТНР (далее – Программа) предназначена для 

специалистов и педагогов Муниципальногобюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №15, в котором воспитываются дети с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР, ОВЗ по ФАОП ДО). 

 

Цель реализации Программы: 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося 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; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том 

числе 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; 

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. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию 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. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 
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достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

Цели , задачи, принципы части формируемой участниками образовательных отношений 
Парциальная образовательная программа«От звука к букве. Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте» 

Парциальная образовательная программа «От звука к букве. Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте» 

(далее — Программа) и организационно-методическое сопровождение (ОМС) дополнены и 

переработаны в свете основополагающих требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к структуре Программы и ее 

объему, условиям реализации Программы и результатам ее освоения. Содержание 

Программы ориентировано на формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте дошкольников 2-7 лет, которое осу-

ществляется в двух направлениях: 

1)систематизация и учет речевого развития детей, полученного из разных источников (игры, 

общения, обучения и т. д.); 

2)организация работы с детьми по освоению ими содержания Программы. 

В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятельность взрослых и 

детей в процессе занятий (познавательно-исследовательской деятельности), в игре, 

общении, самостоятельной деятельности детей, для которой педагог создает условия, 

сопровождает ее, поддерживает. Содержание Программы представляет одно из 

направлений образования в области «Речевое развитие», включающее не только решение 

речевых задач, но и формирование любознательности, познавательной мотивации, 

предпосылок учебной деятельности. Методика реализации Программы способствует 

развитию у детей аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. Использование ОМС в работе с детьми обеспечивает коммуникативную и учебную 

включенность детей в образовательный процесс. И как итог, достижение ребенком 

необходимого уровня в образовательной области «Речевое развитие» для успешного освоения 

им программы начального общего образования на основе индивидуального подхода и 

использования специфических видов деятельности для детей дошкольного возраста. 

Реализация Программы в ОМС предусматривает комплексный подход к речевому развитию 

детей: на одном занятии решаются разные взаимосвязанные речевые задачи — фоне-

тические, лексические, грамматические и — на их основе — развитие связной речи. 

Цели Программы 

- Раскрытие основных направлений речевого развития детей 2-7 лет и задач в 

соответствии с требованиями Стандарта к структуре Программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения, с учетом возрастных особенностей детей 2-7 

лет. 

- Создание благоприятных условий для формирования аналитико-синтетической 

активности как предпосылки к обучению грамоте. 

- Формирование теоретического мышления, интереса и способности к чтению. 

- Введение ребенка в мир слов, звуков через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, метод проекта. 

Задачи Программы 

- Развитие потребности активно мыслить. 

- Создание условий не только для получения знаний, умений и навыков, но и для развития 
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психических процессов (внимания, памяти, мышления). 

- Формирование первоначальных лингвистических представлений о слове, звуке, 

предложении. 

- Обеспечение возможности непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации. 

- Развитие логических форм мышления. 

- Формирование предпосылок учебной деятельности. 

- Формирование инициативности, самостоятельности. 

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, организационных 

форм ее усвоения. 

- Развитие умения применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении и т. д.). 

- Формирование и развитие приемов умственной деятельности (анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, моделирование). 

- Формирование простейших графических умений и навыков, развитие мелкой моторики с 

целью подготовки руки ребенка к письму. 

- Обеспечение повышения компетентности педагогов, родителей в вопросах речевого 

развития ребенка. 

Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию аналитико-

синтетической деятельности, так и в процессе организации разных видов деятельности 

(общении, игровой, познавательно-исследовательской). 

Все это позволяет обеспечить: 

- равные возможности усвоения Программы каждым ребенком; 

- преемственность целей, задач, содержания образования, реализуемых в рамках 

Программы; 

- развитие познавательной деятельности; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс по 

формированию аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте в различных видах деятельности (в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, в игре, занятиях); 

- формирование инициативности, самостоятельности, ответственности ребенка; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- вариативность и разнообразие методических приемов, организационных форм; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- комплексный подход речевого развития детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической ; 

- повышение компетентности педагогов, родителей в вопросах речевого 

развития детей. 

При разработке Программы использовались следующие принципы: 

- принцип развивающего и воспитывающего образования; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип активности и самостоятельности; 

- принцип полноты, необходимости и достаточности; 
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- принцип единства воспитательных, образовательных, развивающих задач; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей; 

- принцип решения программно-образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей на занятиях, при проведении 

режимных моментов, игр, общения и т. д.; 

- принцип применения познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности, 

чтения художественной литературы. 

Принципы: 

- создания условий для самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьей по реализации Программы; 

- обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка; 

- поддержки индивидуальности и инициативы детей; 

- создания условий для принятия детьми решений; 

- развития умения работать в группе сверстников; 

- построения Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- построения образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на их интересы; 

- личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых и 

детей; 

- реализации Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы; 

- возможности освоения Программы на разных этапах ее реализации; 

- построения педагогического процесса, при котором ребенок становится субъектом 

образования; 

- признания ребенка полноценным субъектом образовательных отношений; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

методическое пособие «Ты, Кубань, ты – наша Родина» 
В пособии освещены темы о зарождении и возникновении Кубани, о традициях и 

быте Кубанского казачества, народные подвижные игры, народно-прикладное искусство 

Кубани, народный фольклор: пословицы,  стихи о родном крае, песни, сказки. Пособие «Ты, 

Кубань, ты наша Родина» рекомендуется воспитателям дошкольных образовательных 

учреждений. 

Цель: познакомить дошкольников с историческим прошлым своего народа, 

воспитывать в лучших традициях уважения и любви к предкам и родному краю; уточнить 

представления о родном крае - Кубани, воспитывать чувство гордости за ее достижения.  
Задачи: - формировать представления об историческом прошлом родного края, 

через знакомство с обычаями и традициями кубанских казаков; - познакомить с 

промыслами предков, продолжать прививать любовь к народному творчеству; - 

познакомить с творчеством писателей, поэтов и композиторов Кубани, прививать любовь 

к музыке, умение видеть красоту малой родины в стихах поэтов; - продолжать знакомить 

с символикой Кубани; - способствовать воспитанию в детях чувства гордости за свой 

край. 

Принципы: 

Принцип интеграции: сочетание обучения и духовно-нравственного воспитания в 

эстетическое, интеллектуальное, физическое развитие и трудовое воспитание. 

Педоцентрический: отбор наиболее актуальных для детей данного возраста знаний, 

необходимых для индивидуального психического и личностного развития каждого 
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обучающегося, предоставление каждому воспитаннику возможности удовлетворить свои 

познавательные интересы. 

Культурологический: воспитание строится в соответствии с ценностями, нормами и 

особенностями национальной культуры, с учетом традиций своего края и возможностями 

восприятия дошкольника. 

Краеведческий: используя местное окружение, проводятся экскурсии на природу, на 

производство, в музеи, храмы. 

Принцип непрерывности и преемственности воспитания в семье и в детском саду на основе 

сотрудничества (не заменяли друг друга, а дополняли) 

 

Парциальная программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку 

системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические 

особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, 

создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Парциальная 

программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию 

музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа 

«Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, 

позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание 

и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику 

средствами, и к творчеству. Программа рассчитана на музыкальное воспитание, 

образование и развитие детей от 2 до 7 лет. 

 

Цель программы «Ладушки»: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Эта 

цель, неся в себе суть отношения педагога к ребенку, является девизом программы 

«Ладушки». 

Задачи: 

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Принципы, сформулированные в  программе «Ладушки»  

Методические принципы 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, 

в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям 

(играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими причинами. 

• Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога. 

При каждой возможности педагог должен давать положительную оценку действию 

ребенка. 
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• Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к 

новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к ребенку, 

проявление индивидуального подхода. 

• Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - акцентировать 

внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка. 

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: 

• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование. 

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. 

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить 

значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем 

посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то 

мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, 

принять участие в веселой игре). 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнерства. 

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. «Давайте 

поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе 

педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого 

как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают 

непринужденную, теплую и доверительную обстановку.  

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению 

и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы «Ладушки» - никаких 

замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально 

для самых маленьких детей. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 

В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, показать яркое 

оригинальное движение. 

Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, внимательно 

наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить ребенка. 

Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, 

начинают думать, стараться, творить 

 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников  «Цветик-

семицветик» под ред Н.Ю. Куражевой используется для организации 

психопрофилактических занятий в подготовительной, старшей, средней, разновозрастной 

группах 

Цель: создание условий для естественного психологического развития детей. 

Задачи 

1.Развитие эмоциональной сферы. В ведение ребёнка в мир человеческих отношений. 

2.Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 

3.Развитие волевой сферы- произвольности психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

4.Развитие логической сферы, формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 
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5.Развитие интеллектуальной сферы- развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и креативного 

мышления. 

6.Формирование позиции мотивации к обучению. 

7.Развитие познавательных психических процессов:  восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

 

Принципы, сформулированные в  программе «Цвети- семицветик» 

‒ системность подачи материала; 

‒ наглядность обучения; 

‒ цикличность построения занятий; 

‒ доступность; 

‒ проблемность; 

‒ развивающий и воспитывающий характер учебного материала. 

 

1.2.Значимые для разработчиков  Программы характеристики в том числе 

особенности  развития детей с ОНР. 

Основные показатели Полная информация 

Полное название 

образовательного учреждения 

Сокращенное 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида№15 г. 

Темрюка муниципального образования Темрюкский район 

МБДОУ ДС КВ № 15 

Юридический (фактический) 

адрес 

353502, Россия, Краснодарский край, г. Темрюк, 

ул.Гагарина,168А 

Учредитель 

Место нахождения учредителя 

Администрация муниципального образования Темрюкский 

район 

353500, г. Темрюк, ул. Ленина,65 

Лицензия Серия РО № 030735 регистр №03155 от 07.12.2011г 

Департамент образования и науки краснодарского края. 

Лицензия медицинского 

кабинета 

серия ЛО23-01, № 003817, № ЛО-23-01- 

005448 от 25 января 2013 года, Министерство 

здравоохранения Краснодарского края. 

Тип 

Вид 

 

дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида 

 

 
Заведующий 

Старший воспитатель 

Волкодав Наталья Анатольевна 

Котова Наталья Анатольевна 

Количество групп Комбинированные группы для детей с ОНР-2 

Старшая для детей от5-до6лет 

Подготовительная от6 до7(8)лет. 

Педагогический состав старший воспитатель -1 

воспитатели – 4 

учитель-логопед-2 

педагог-психолог-1 

музыкальный руководитель - 1 

инструктор по физической культуре – 1 

Образование педагогов Высшее образование -4 

Среднее профессиональное -  

Режим работы 7.30 – 17.30 

Выходные: суббота, воскресенье 
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Основными участниками реализации Программы являются: дети, родители (законные 

представители), педагоги. 

 

Особенности  развития детей с ОНР 

Характеристика детей с ОНР II уровнем развития речи 

      Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. 

Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать.      В самостоятельной 

речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные 

предлоги отсутствуют. 

      Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 

речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных 

со значением действующего лица. Наряду с указанными ошибками наблюдаются 

существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. Д. 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны 

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, 

форму, цвет, материал. 

      Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 

и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 

уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 

помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий 

с ними, без установления временных и причинно-следственных связей.  

      Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

слов и их звуконаполняемости.  

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

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. В 

то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями 

для адекватного объяснения значений этих. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети 
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часто подменяют операцию словообразования словоизменением или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказываниемВ случаях, когда дети все-

таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей 

основы,пропуски и замены словообразовательных аффиксов, грубое искажение звуко - 

слоговой структуры производного слова,стремлениек механическому соединению в рамках 

слова корня и аффикса. 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,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 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 

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

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

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

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, антиципации, добавление 

лишних звуков, усечение слогов, перестановка слогов, добавление слогов или 

слогообразующей гласной. Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и 

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

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

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

выполняют. 

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 



17 
 

      Характерной особенностью  детей с  IV уровнем недоразвития речи является наличие    

остаточных явлений недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. 

      Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь 

детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий 

позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

      Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняем 

остипринеобходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и 

морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, 

строительство и т. д.).  

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление общей 

«смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным 

показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

      Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны 

отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно 

разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко 

встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц 

(павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий 

(пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, 

щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут 

смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — «шила»; 

треугольный — «острый», «угольный» и т. д. Характер лексических ошибок проявляется в 

замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», 

вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая 

ель — «большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик — «быстрый» и т. д.). 

Отмечаются трудности передачи детьми системных связей и отношений, существующих 

внутри лексических групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и 

антонимических пар: хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — 

ходьба («не бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть («не 

радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более 

абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

      Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К 

ним относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных 

форм существительных (ручище — «рукина, рукакища»; ножище — «большая нога, 

ноготища»; коровушка — «коровца», скворушка — «сворка, сворченик»), наименований 

единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка — «буска»), относительных и 

притяжательных прилагательных (смешной — «смехной», льняной — «линой», медвежий — 

«междин»), сложных слов (листопад — «листяной», пчеловод — «пчелын»), а также 

некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул — 

«прыгнул»).Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в 
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понимании и объяснении значений этих и других производных наименований: кипятильник — 

«чай варит», виноградник — «дядя сáдит виноград», танцовщик — «который тацувúет» и т. п. 

Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует своевременному 

формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и 

анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное воздействие на качество 

овладения русским языком в процессе школьного обучения. 

      В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и употребляют 

пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение «широкая душа» 

трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» понимается 

буквально «не ешь хлеба».  

      Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного числа («В телевúзереказáлиЧерепáшковнúнзи»), некоторых сложных 

предлогов («вылез из шкафá» — вылез из-за шкафа, «встал кóласту́ла» — встал около стула). 

Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и 

прилагательных с существительными мужского и женского рода («в тетради пишу красным 

ручком и красным карандашом»; «я умею казать двумямипальцыми»), единственного и 

множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). 

Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции 

предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить или 

заменить союз («одела пальто, какая получше»).  

     Недоразвитие связной речи выявляется в  затруднении при  передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском 

его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о 

событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют 

преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно 

переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа. 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность 

к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В 

речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена 

в речи ребенка различным образом: 

- заменой звуков более простыми по артикуляции; 

- трудностями различения звуков; 

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых 
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произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не 

скорректировано фонематическое восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают 

затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

Реализация Программы осуществляется круглогодично с выделением трех периодов с 

учетом выделенных климатических особенностей,: 

- первый период: с 01 сентября по 15 мая, для этого периода в режиме дня характерно 

наличие выделенной в утренний отрезок времени образовательной деятельности (занятия) в 

процессе организации педагогом различных видов детской деятельности. 

- второй период: с 16 мая по 31 мая, в этот период педагогами групп проводится 

анализ работы за период с 01 сентября по 15 мая, в том числе педагогическая диагностика, 

внутренняя система оценки качества дошкольного образования детского сада.  

- третий период с 01 июня по 31 августа, для этого периода характерно преобладание 

совместной деятельности ребёнка с педагогом, организуемой педагогами на уличных 

участках, и самостоятельной деятельности детей по их интересам и инициативе. 

 

Климатические особенности Краснодарского края  – это особый климатический 

регион России: со своей растительностью, животным миром, природным разнообразием, 

неповторимыми климатическими особенностями. Живя рядом с уникальными природными 

объектами, мы часто не интересуемся ими. Нам кажется, что только где-то далеко существует 

нечто ценное, интересное, достойное изучения. Дошкольный период является наиболее 

благоприятным для погружения ребенка в ближайшее окружение с целью интегрированного  

усвоения местных природных и климатических особенностей, изучения конкретных 

природных объектов, географических и регионально-культурных особенностей своей 

социальной среды. внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ. Такие знания 

в процессе общения ребенка с природой обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в 

поведении животных, состоянии растений, правильную их оценку и адекватное реагирование 

на состояние окружающей среды. 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится  г.Темрюк : время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти 

факторы с необходимостью учитываются при разработке режима пребывания воспитанников в 

учреждении и составлении перспективно-тематического годового плана работы учреждения. 

На занятиях по познавательному развитию, приобщению к культуре речи дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают; на 

занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; 

на занятиях по развитию двигательных способностей и навыков эти образы передаются через 

движение. 
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Режим дня дошкольника, представленный в Программе, смоделирован с учетом 

климатических особенностей края. В тёплый  период времени рекомендуется организация 

приема детей и проведение утренней гимнастики на свежем воздухе. 

При организации образовательного процесса в Учреждении учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с 

разными национальными и культурными традициями. Вместе с тем, в образовательном 

процессе учреждения используется краеведческий материал. 

Реализацию содержания программы рекомендуется осуществлять не столько в 

организованных формах обучения (занятиях), сколько через организацию работы с детьми вне 

занятий, в совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь должно 

принадлежать развивающим играм , чтению детской художественной литературы, включая 

произведения  детских писателей и поэтов Краснодарского края, продуктивным видам 

деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), активному исследованию 

социального и природного мира с учетом регионального компонента. Большое внимание 

уделить организованной развивающей предметно-пространственной среде, где дети могут 

заниматься самостоятельно, по собственной инициативе. 

 

Значимые для разработки и реализации программы дошкольного образования «От звука к 

букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как 

предпосылки обучения грамоте» 

Программа является парциальной образовательной Программой и решает одну из 

задач в области «Речевое развитие» — формирование аналитико-синтетической активности 

у детей 2-7 лет. В Программе органически сочетаются традиции отечественной педагогики 

и новейшие достижения в методике развития речи детей. Программа не является 

застывшим документом. На протяжении многих лет ее содержание и методическое 

обеспечение дополнялись и перерабатывались на основе опыта работы не только автора, но 

и педагогов, работавших по ней, вносивших и свои предложения по дополнению ее 

содержания и методики реализации, что позволяет использовать ее в настоящее время. 

Вариативность Программы связана с конкретными особенностями детей данной группы. 

Реализация Программы позволяет педагогу обеспечивать единство воспитательных, 

развивающих и образовательных задач, что обусловливается ее содержанием, наличием 

наглядно-методического обеспечения. Формирование аналитико-синтетической 

деятельности предполагает включение в жизнь ребенка специально спроектированных 

ситуаций общения, действий (индивидуальных и коллективных), в которых он принимает 

активное участие. Вариативность Программы связана с конкретными особенностями детей 

данной группы, индивидуальными способностями к усвоению языка и зависит от степени 

подготовленности дошкольников. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы(ФАОП ДО п10.4) 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР.(ФАОП ДО 

10.4.3.1.) 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста 

с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

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

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

и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.(ФАОП ДО10.4.3.) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
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10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
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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). 

 

Планируемые результаты реализации и освоения  вариативной части  программа 

дошкольного образования«От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте» 

- Планируемые результат к концу года ребёнок  4-5 лет 

- правильно произносит все звуки родного языка изолированно, в словах, во фразовой 

речи (если не произносит какие- либо звуки, необходимо обратиться к логопеду); 

- различает короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие и тихие; 

- делит слова на слоги; 

- дифференцирует твердые и мягкие согласные, называет их изолированно; 

- определяет и называет первый звук в слове (без призвука гласного); 

- произвольно регулирует темп, силу голоса, речевое дыхание; 

- рисует вертикальные, горизонтальные и округлые линии, может штриховать 

несложные предметы; 

- выполняет упражнения для пальцев и кистей рук. 

Планируемые результатык концу года ребенок5-6л : 

- знает буквы русского алфавита; 

- пишет печатные буквы русского алфавита в клетке; 

- понимает и использует в речи термины «звук» и «буква»; 

- определяет место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 

- различает гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные 

звуки; 

- пользуется графическим обозначением звуков (гласные — красный квадрат, твердые 

согласные — синий квадрат, мягкие согласные — зеленый квадрат); 

- умеет записывать слова условными обозначениями, буквами; 

- соотносит звук и букву; 

- пишет слова, предложения условными обозначениями, буквами. 

- определяет ударный слог, ударную гласную и обозначает соответствующим значком; 

- проводит звуковой анализ слов; 

- читает слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты; 

- правильно пользуется терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- составляет предложение из двух, трех слов, анализирует его; 

- читает небольшие стихотворные тексты (2-4 строчки). 

Планируемые результаты к концу года ребенок6-7лет 

- проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

- ориентируется в звуко-буквенной системе родного языка; 

- понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв; 

- записывает слова, предложения печатными буквами; 

- разгадывает ребусы, кроссворды; 

- читает слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимает 
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прочитанный текст; 

- ориентируется в тетради в линейку (широкая и узкая строка); 

- рисует символические изображения предметов в тетради в линейку; 

- овладевает предпосылками учебной деятельности. 

 

Планируемые результаты при реализации  методического пособия «Ты, Кубань, 

ты – наша Родина»:  

Дети серьезно будут относится к изучению материала по патриотическому 

воспитанию, активно отвечать на вопросы и задавать их сами, с большим желанием 

выполнять задания творческого характера. У воспитанников появится интерес к 

историческому прошлому, желание знакомиться с жизнью кубанских казаков, уважение к 

старшему поколению. Систематическая и планомерная работа по воспитанию у детей 

патриотических чувств, будет способствовать обогащению знаний дошкольников о 

родном крае. Дети узнают много нового о нашем крае, о его достопримечательностях, об 

обычаях и традициях Кубани. 

 

  Планируемые результаты при  реализации  парциальной программы «Ладушки» И.И. 

Каплуновой, И.И. Новоскольцевой. 

  в раннем возрасте:  

 -ребенок интересуется окружающими предметами, эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами;  

 - использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение карандаша и пр. и умеет пользоваться им;  

 - проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; 

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

 на этапе завершения дошкольного образования: 

 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;  

 - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности;   

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, способен сопереживать.  

 

Планируемые результаты при решении задач программы «Цвети-семицветик» 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников  под. ред Н.Ю. 

Куражевой 

1.Естественного психологическое развитие детей в соответствии с возрастом. 

2.Сформированность эмоциональной сферы.  

3.Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 

4.Развитие волевой сферы- произвольности психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

5.Развитие логической сферы, формирование адекватной самооценки, повышение уверенности 

в себе. 

6.Развитие интеллектуальной сферы-развитие мыслительных умений, наглядно-действенного, 

наглядно-образного, словесно-логического, творческого и креативного мышления. 

Формирование позиции мотивации к обучению. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе.Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 
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Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

законаот 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 Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 

различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать 

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

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ФАОП  предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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Учителями логопедами проводится обследование воспитанников в сентябре первые три 

недели, три последние недели декабря ,в  мае последние три недели по методике О.И. 

Крупенчук  Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного возраста).     Методика 

логопедического обследования отвечает ряду требований:  она лаконична; доступна в плане 

наглядного материала – он понятен и доступен детям; учитывает возраст 5-6, 6-7(8)лет и 

интеллектуальные возможности обследуемого ребёнка; имеет  бланки для фиксации 

получаемых данных (протокол); предоставляет возможность качественного и количественного 

анализа результатов; предоставляет возможность по полученным результатам сделать вывод 

об уровне речевого развития;  удобна в использовании. Речевая карта для обследования 

ребенка дошкольного возраста О.И. Крупенчук 

1. Карта рассчитана на 3 года; начинать можно с любого – с того, когда ребёнка привели к 

логопеду: с 4,5 или 6 лет. 

2. Карта  рассчитана на обследование детей с самыми частыми видами нарушений речи. 

Диагноз ребёнка может быть изменён, но это не требует заполнения новой карты. 

3. Многие виды обследования сведены в таблицы с возможностью просмотра динамики за 

время пребывания ребёнка в логопедической группе( обследование мимической и 

артикуляционной мускулатуры; звукопроизношение, согласование падежных окончаний. 

4. Представлены все традиционные виды обследования речи и исключены обследования, не 

являющиеся принципиальными для постановки логопедического заключения, но отнимающие 

много времени у логопеда. 

5. В разделе «Словоизменение» приводится таблица согласования падежных окончаний всех 

трёх склонений русского языка. 

6. Автор предлагает, в тех местах, где ребёнок ответил правильно ставить латинскую буку N 

(норма), а в тех, где допущены ошибки, - записывать ответ ребёнка. Это нужно для того, 

чтобы картина  нарушений не «зашумлялась» добросовестно записанными правильными 

ответами, а была видна сразу. 

7. Рисунки, сопровождающие задания, освобождают логопеда от поиска соответствующих 

иллюстраций и сокращают время обследования. 

8. В разделе «Логопедическое заключение» представлена примерная схема написания э того 

заключения. 

9. Для детей не прошедших полный курс обучения (т.е. пропустивших1/3 учебного времени и 

больше), подводится итог пропуска, что заверяется медработником и не требует 

дополнительных справок. 

10. В разделе «Ранее развитие» цифры в скобках показывают среднюю норму появления 

каждого навыка. 

Речевая карта О.И. Крупенчук предполагает сбор анамнеза, исследование состояния речевого 

аппарата, голосовой функции и просодики, мимической и артикуляционной мускулатуры, 

звукопроизношения, слоговой структуры, фонематических процессов, грамматического строя, 

лексического запаса, понимания речи, связной речи. Пособие удобно тем, что есть 

возможность фиксировать результат. Обрабатывать полученные результаты позволяет система 

баллов: каждый раздел оценивается по четырёхбальной системе (0 баллов – без нарушений, 4 

– балла – отсутствие, несформированность), после обследования баллы сводятся в таблицу, 

суммируются. Чётких инструкций проведения обследования – нет. Речевая карта эффективна, 

если требуется экспресс – диагностика речи ребёнка, средняя продолжительность 

обследования – 20 минут. 

Сбор анкетных данных, общего анамнеза, фиксацию решения ПМПК, показателей раннего и 

речевого развития предполагают только речевые карты. При оценке состояния 

артикуляционного аппарата, О.И. Крупенчук не разделят твёрдое и мягкое нёбо; предлагает 

задание на исследование голосовой функции. Пробы на исследование состояния 

артикуляционной моторики 
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О.И. Крупенчук не предоставляет задания для обследования общей и ручной моторики, 

мягкого нёба. О.И. Крупенчук предлагает чередовать только статические упражнения 

(«улыбочка»/«трубочка», «парус»/«мостик» 

     Подбор антонимов к словам. Инструкции : «скажи наоборот» у О.И. Крупенчук – с 4 лет. 

Активный глагольный словарь можно обследовать при помощи речевых карт и альбома О.И. 

Крупенчук предлагает задания, в зависимости от возраста детей: для детей четырехлетнего 

возраста в первой речевой карте имеются картинки. Проверка согласования падежных 

окончаний по речевой карте О.И. Крупенчук с опорой на таблицу позволяет исследовать 

окончания всех трёх склонений русского языка (склонение слов лиса, ёжик, рысь). Для 

исследования употребление предложно-падежных конструкций в методиках представлен 

наглядный материалв речевой карте О.И. Крупенчук проба представлена в несколько ином 

варианте – в зависимости от возраста ребёнка ему предъявляется одна сюжетная картинка, с 

опорой на которую ребёнок должен назвать расположение объектов. Проверка согласования 

существительных с числительными ведётся с использованием наглядного материала. Имеется 

возможность проверки правильного согласования с числительными существительных у О.И. 

Крупенчук только двух – мужского и женского. Методика снабжена наглядным материалом 

для проверки образования существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Картинки узнаваемы и не вызывают спорных ответов. Картинками, для исследования знаний 

ребёнка названий детёнышей животных, оснащена. 

 Состояние процесса образования приставочных глаголов автор рекомендует исследовать 

после шести лет. На всех картинках изображен человек, осуществляющий действия, в речевой 

карте О.И. Крупенчук три сюжетные картины, на которых изображены происходящие 

действия. Работа требует определённой подготовки: предварительно следует сформулировать 

вопросы. 

Исследование состояния звукослоговой структуры слов осуществляется на материале слов 

разной звукослоговой структуры: она усложняется в зависимости от возраста ребёнка. 

тщательном обследовании можно установить, что у них есть грубые нарушения в 

фонематическом восприятии и фонематическом анализе и синтезе, которые могут быть 

нарушены избирательно, но возможно и их одновременное недоразвитие  

Выводы по результатам обследования. После подведения итогов по обследованию, в конце 

сентября или начале октября, проводится родительское собрание, на котором логопед 

знакомит родителей с состоянием речи их детей заключаться помощь родителей по 

воспитанию правильного произношения. С родителями, у детей которых выявлены более 

серьезные нарушения речи проводится отдельная беседа, на которой родителям 

рекомендуется строго выполнять все указания логопеда. 

 

Диагностический инструментарий , педагога психолога 

Возраст Предмет Вариативная часть 

5-6 лет мышление, обучаемость,саморегуляция, 

восприятие 

 «Диагностический комплекс 

«Цветик-семицветик» для детей 

5-6 летН.Ю.Куражева., 2018. 

6-7 лет мышление, обучаемость, саморегуляция , 

восприятие 

 «Диагностический комплекс 

«Цветик-семицветик» для детей 

6-7 лет Н.Ю. Куражева., 2018. 

Система оценки результатов освоения Программы  «Ладушки» в соответствии с 

ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Освоение ОП ДО не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.. Однако 

музыкальный руководитель в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. В представленной системе оценки результатов освоения 
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Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном смещении 

акцента объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки .В основе 

аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-первых, она строится в основном на 

анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в 

обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. Вовторых, 

аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, 

хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. В-третьих, 

аутентичная оценка максимально структурирована. И, наконец, если в случае тестовой 

оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко 

выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки 

ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на 

тот или иной вопрос. Педагогическая диагностика Чтобы правильно организовать процесс 

музыкального образования и воспитания детей, нужно знать исходный уровень их 

музыкальных способностей. Для этого проводится диагностирование. Оно осуществляется в 

процессе музыкальных занятий, во время которых музыкальный руководитель с помощью 

воспитателя фиксирует уровень двигательных и певческих навыков детей, их интерес к 

слушанию музыки, чувства ритма. Специальных занятий с целью диагностики проводить не 

нужно. Этот процесс должен проходить в естественных для детей условиях - на 

музыкальных занятиях. В рамках программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

диагностика проводится по четырем основным параметрам: движение, чувства ритма, 

слушание музыки, пение. (Приложение 1). Этих параметров диагностирования вполне 

достаточно для детей дошкольного возраста. Начинать диагностирование детей второй 

младшей группы можно с первых занятий, детей постарше - после нескольких занятий. Дети 

не должны чувствовать, что за ними наблюдают, поэтому пометки следует делать в их 

отсутствие. Все параметры переходят из одной возрастной группы в другую и 

усложняются. Индивидуальные данные служат основой для создания портрета группы на 

каждом из этапов её развития, который позволяет музыкальному руководителю выявить 

сильные и слабые стороны в своей собственной работе и провести соответствующую её 

коррекцию. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой 

детей. Процесс диагностирования не должен носить формальный характер. Это 

необходимо, прежде всего, для того, чтобы педагог смог выявить уровень музыкальных 

способностей каждого ребенка и по возможности развить их. Каждый ребенок 

индивидуален, и подходить к оценке его возможностей нужно бережно и разумно. 

Педагогическая диагностика результатов освоения части, формируемой участниками 

образовательных отношений, проводится 2 раза в год методом наблюдения. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения АОП, проектирует образовательный процесс. 

Результаты педагогической диагностики направлены на оценку индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность 

педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по ФАОП: 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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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 Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

– диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с 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 Организации; 

– внешняя оценка Организации, 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; 

– обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

– задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой Организации; 

– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

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

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со ФГОС ДО 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с 

ТНР, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

– включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития 

ребёнка ( в пяти образовательных областях)( ФАОП ДО п.32) 

 

Социально-коммуникативное развитие.(ФАОП ДО п. 32.1) 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста.( ФАОП ДО п32.1.3) 

Познавательное развитие( ФАОП ДО п.32.2) 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

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

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста( ФАОП ДО п. 32.2.3) 

Речевое развитие( ФАОП ДО п32.3) 

 

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. 

ФАОП ДО оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.(см ФАОП ДО 

п32.3.1) 

Основное содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» с детьми 

старшего дошкольного возраста( ФАОП ДО п. 32.2.3) 

Художественно-эстетическое развитие( ФАОП ДО п.32.4) 

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

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» с детьми старшего дошкольного возраста.(ФАОП ДО п32.4.5) 

 

Образовательная область «Физическое развитие»( ФАОП ДО п.32.5) 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения 

к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для 

их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с 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. 
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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( ФАОП ДО п.32.5.6) 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.  
Выбор вариативных программ осуществляется с учетом потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей и педагогов и ориентирован на: 

- специфику национальных социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

- выбор тех парциальных программ и форм организации с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, в также 

возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции Организации и Группы 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  по  образовательных 

отношений по образовательной область «социально-коммуникативное развитие» 

Психологический курс «Цветик-семицветик» для детей 5-6 лет 

В этом возрасте у детей активно развиваются и начинают приобретать произвольный 

характер. Проявляются зачатки ответственности за порученное дело. Поэтому 

длительность занятия увеличивается на 10 минут. 

При общение ребенок обращает внимание на нравственные качества и черты 

характера сверстников, совершенствуется эмоционально-личностная сфера. В связи с этим 

каждое занятие начинается с обмена новостями, помимо этого такое начало занятий 

развивает умение выступать публично. Игры, проводимые во время динамических пауз, 

становятся более сложными, по сравнению с занятиями для более раннего возраста, занятия 

насыщаются вербальным и невербальным общением. Много занятий в данной части 

программы посвящены осознанию собственной личности и личности других, также общению. 

Однако ведущий тип деятельности в этом возрасте - игра, поэтому все занятия насыщены 

играми, присутствуют персонажи и соблюдается игровой сюжет и мотивация. 

В данном возрасте ребенок уже может подчинять свои желания требованиям коллектива, 

поэтому несколько занятий в данной программе посвящены этикету. 

Коллективные занятия по психологии учитывают активное развитие всех психических 

процессов, свойств и состояний (восприятие, внимание, мышление, память, воображение, 

речь, эмоции). В развивающих играх даются задания на развитие наглядно-образного и 

словесно-логического мышления (разрезные картинки, сюжетные картинки), эмоциональной 

сферы (расширение представлений об эмоциях: радость. Грусть, злость, удивление, страх, 

спокойствие), памяти, внимания, воображения, пространственной ориентировки 

(графические диктанты, рисунки по клеточкам) и саморегуляции. 

Задачи психологического курса для детей 5-6 лет: 

Создавать условия для формирования элементов произвольности психических процессов у 

детей во всех видах деятельности. 

Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех видах 

деятельности. 



35 
 

Способствовать самопознанию ребенка. 

Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную 

деятельность детей. 

Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков сотрудничества. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет: 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность 
Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения. 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: взрослый 

- источник информации, собеседник. 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтении в общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы. 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и 

используются в различных видах деятельности. 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. Удерживает 

внимание 15-20 мин. Объем внимание 8-10 предметов. 

Память Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 

предметов из 10, 3-4 действия. 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического мышления. 

Воображение Развитие творческого воображения. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования 

возраста 
Планирующая функция речи.предвосхищение результата 

деятельности. 

Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

Психологический курс 

«Цветик - семицветик» для детей 6-7 лет 

Поступление в школу — это новый этап в жизни ребенка. Это торжественное событие 

иногда омрачается тревогой, страхом неизвестности. 

На каждом занятии дети знакомиться со сказками для школьной адаптации, которые 

оказывают организующее влияние на учебную деятельность, учат правильно обращаться со 

школьными принадлежностями, развивают аккуратность и самостоятельность, позволяют 

понять логику процесса обучения, позволяют выработать эффективных стратегий 

поведения в тех или иных школьных ситуациях. 

В ходе сюжетной линии занятия дети выполняют упражнения, играют в подвижные и 

настольно-печатные игры, развивающие познавательные способности дошкольников 
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(память, внимание, мышление, восприятие), эмоциональную сферу, волевую сферу, 

формирующие адекватную самооценку, а так же приобретают навыки групповой и 

подгрупповой работы, учатся соблюдать правила игры. 

Учитывая тот фактор, что ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста 

является сюжетно-ролевая игра, занятия проводятся в игровой форме с элементами учебной 

деятельности. После каждого занятия родителям даются рекомендации для закрепления 

материала, пройденного на занятии. 

Задачи психологического курса для детей 6-7 лет 

Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у детей во всех 

видах деятельности. 

Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех видах 

деятельности. 

Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность детей, 

навыки партнерского общения. 

Формировать этические представления. 

Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности. 

Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Ведущая потребность — общение. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — воображение. 

Особенности возраста: 

Проявление произвольности всех психических процессов. Но учебная деятельность школьного 

типа еще не сформирована. 

Переход к младшему школьному возрасту. 

Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение). 

Повышенная чувствительность. 

Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к взрослому как к 

единственному источнику достоверного знания. 

Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

Цели и задачи взрослых: 

Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

Способствовать развитию мышления. 

Формировать произвольность всех психических процессов. 

Способствовать удержанию внутренней позиции ученика. 

Способствовать формированию коммуникативных навыков сотрудничества в общении со 

сверстником. 

Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности. 

Продолжать формировать этические представления. 

Новообразования: 

Внутренний план действий. 

Развитие произвольности всех психических процессов. 

Возникновение соподчинения мотивов: общественные мотивы 

преобладают над личными. 

Появление учебно-познавательного мотива, становление внутренней позиции школьника. 
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Возникновение первой целостной картины мира. 

 

Возрастные нормы психического развития ребенка 

к 7 годам ( критерии результативности ) 

Мотивационная готовность к школе. 

Сформированность устойчивого познавательного, эмоционального и социального мотивов. 

Память. 

Зрительная образная: объем - 7-8 предметов. 

Слуховая образная - 7 звуков. 

Слуховая вербальная -7 - 8 слов. 

Тактильная -7 предметов. 

Словесно - логическая. 

Произвольность памяти. 

Внимание. 

Объем - 7 - 8 предметов. 

Устойчивость - 25-30 минут. 

Концепция: нахождение известного изображения, имеющего до 5 мелких деталей при 

высокой плотности штриховки. 

Умение видеть двойственные изображения. 

Воображение. 

Творческое (изменение сюжета сказки, сочинение своей сказки с использованием персонажей, 

придуманных самим ребенком, преобразование одного предмета в другой в процессе 

манипуляции с различными материалами, придумывание различных игровых сюжетов). 

Развитие интеллектуальной сферы. 

Анализ. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Умение находить решение проблемных ситуаций. 

Умение формулировать позиции различных персонажей в литературном произведении. 

Умение выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом контраргументов. 

Выполнение заданий: «найти девятое», «логические цепочки» по 3 и более признакам. 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез из 9 частей без образца, из 12 частей - со зрительной опорой на образец. 

Сравнение предметов на основе представлений. 

Ребенок должен уметь выделять 10 сходств и 10 отличий, в том числе существенные 

признаки. 

Обобщение. 

Ребенок должен уметь выполнять обобщения 1 и 2 порядка. 

Выполнение операции конкретизации на основе всех имеющихся обобщений. 

Выполнение сериации по всем свойствам предметов. 

Умение выстраивать серию из 8- 10 последовательных картинок. 

Выполнение операции классификации по существенным признакам. 

Волевая сфера. 

Принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной ситуации. 

Сформированность итогового и пошагового самоконтроля. 

Умение планировать свою деятельность. 

Умение действовать в соответствии с социальной ролью. 

Личностная сфера. 

Ребенок должен уметь относиться критически к своим поступкам. 

Появление элементов рефлексии, появление устойчивой самооценки. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  по  образовательной  

области «художественно-эстетическое развитие» 
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Содержание программы  «Ладушки» 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой возрастной группе 

еженедельно проводятся два музыкальных занятия и один   в неделю вечер досуга . 

Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок времени. Вечер досуга - во второй 

половине дня. 

 

 

Старшая группа 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливаться четко, с концом музыки. 

4. Придумывать различные фигуры. 

5. Выполнять движения по подгруппам. 

6. Совершенствовать координацию рук. 

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

9. Выполнять пружинящие шаги. 

10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 

И. Совершенствовать движете галопа. Передавать выразительный образ. 

12. Развивать плавность движений. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенныенафланелеграфе. 

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). 

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

6. Осмыслить понятие «пауза». 

7. Сочинять простые песенки. 

8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

3. Развитие чувства ритма. 

4. Формирование понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского 

альбома». 

2. Различать трехчастную форму. 

3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

4. Учить выражать характер произведения в движении. 

5. Определять жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминать и выразительно читать стихи. 

7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 
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2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням. 

4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширять певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы 

Задачи: 

1. Ходить простым русским хороводным шагом. 

2. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку» с поворотом корпуса и др. 

3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер в динамику с изменением силы 

звучания музыки. 

4. Ощущать музыкальные фразы. 

5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Выполнять простейшие перестроения. 

7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

9. Развивать танцевальное творчество. 

 

Подготовительная группа 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Четко 

останавливаться с концом музыки. 

2. Совершенствовать движения рук. 

3. Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 

4. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми. 

5. Ориентироваться в пространстве. 

6. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. 

7. Придумывать свои движения под музыку. 

8. Выполнять маховые и круговые движения руками. 

9. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

10. Выполнять разнообразные поскоки. 

11. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

12. Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1. Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

2. Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, 

прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 

3. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

4. Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

5. Уметь играть двухголосье. 

6. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические 

формулы. 

7. Ритмично играть на палочках. 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Развитие и укрепление мелкой моторики. 

2. Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения. 

3. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 
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4. Развитие чувства ритма. 

5. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения 

текста; без показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном 

сочетании. 

 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-

Корсакова, М. Мусоргского. 

2. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

3. Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

4. Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свои 

впечатления. 

5. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, обогащать 

музыкальными впечатлениями. 

6. Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

2. Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, 

озорной, легкий и т. д.). 

3. Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). 

4. Петь согласованно и выразительно. 

5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

6. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, 

трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

Пляски, игры, хороводы 

Задачи: 

1. Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения. 

2. Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз. 

3. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных фраз. 

4. Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни. 

5. Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

6. Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения 

(части, фразы различной протяженности звучания). 

7. Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 

8. Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные 

перестроения. 

Танцевальные фантазии 

Этот вид деятельности включен в программу подготовительной группы. 

Детская танцевальная фантазия - двигательная импровизация под любую музыку. 

Формирование и развитие танцевального творчества развивает у детей эмоциональную 

отзывчивость, умение согласовывать свои действия с действиями других детей, умение 

ориентироваться в пространстве, различать музыкальные части произведения, фразы, 

соотносить свои движения с динамическими оттенками. Свободные танцевальные 

импровизации под музыку в конце музыкального занятия содействуют мышечному 

расслаблению, эмоциональному раскрепощению, помогают снять усталость и напряжение, 

доставляют детям истинное удовольствие.  

Праздники 

Очень актуальная тема на сегодняшний день - это тема праздников в детском саду. 

Яркие, радостные праздники оставляют в душе ребенка неизгладимый след и, безусловно, 
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очень нужны. Тематика и содержание праздников должны быть понятны, доступны детям. 

Организация праздника и подготовка к нему должны отвечать интересам детей, учитывать 

их возрастные и индивидуальные особенности. Педагог должен предусматривать активное 

участие всех детей. Праздники «призваны возбуждать в детях самое доброе и хорошее» (А. 

С. Симонович). 

Подготовка к празднику не должна начинаться слишком рано, иначе дети могут устать и 

даже потерять интерес к предстоящему событию. Недопустимо «прогонять» всю 

программу в присутствии всех детей. 

Девиз программы «Ладушки»: «Праздник - это то, что взрослые делают 

для детей, а не то, что дети делают для взрослых!» Праздник - это маленькое чудо, 

неожиданность, сюрприз. И дети этоговсегда ждут. Именно яркие, неожиданные моменты 

впечатляют детей и надолгозапоминаются. Праздники - это совместная деятельность 

музыкальногоруководителя и воспитателя. Активное и творческое участие взрослыхв 

празднике - это залог того, что дети получат истинное наслаждение, 

радость,удовлетворение. 

Педагогическая деятельность музыкального руководителя ни в коем случае не должна 

сводиться к проведению бесконечных праздников. Основа музыкального воспитания - это 

качественные, очень насыщенные музыкальныезанятия. Именно на занятиях происходит 

музыкальное образование, развитие и воспитание детей. Нужно находить различные формы 

проведения праздников, которые бы не утомляли детей, а зачастую и взрослых. 

Все хорошо в меру Педагог должен понимать педагогическую целесообразность 

праздников. Работая исключительно над подготовкой праздника по сценарию, педагог 

прекращает каждодневную работу по музыкальному развитию детей. Если таких сценарных 

праздников несколько в течение учебного года, то ни о каком музыкальном воспитании детей 

не может идти и речи. Поэтому в сценарии обязательно нужно включать знакомый детям 

песенный и танцевальный материал, индивидуально подготовленные показательные номера и 

сюрпризы силами взрослых. 

 

2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

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. 

 Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

 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. 

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 
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относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

какой-то определенный   «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

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

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

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

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

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. 

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. 

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. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

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. 

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

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

Описание вариативных форм ,способов,   методов и средств реализации  

Программы 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

 организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) (далее по тексту — «организованная образовательная 

деятельность»); 
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 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности группы, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

В ДОО существуют различные формы  традиционныеметоды обучения (словесные, 

наглядные, практические) дополнены методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей, согласно п. 23.6.1. ФОП ДО. 

рактические методы (упражнения игры и моделирование). 

Упражнение — это многократное повторение ребенком практических и умственных 

заданных действий, эффективные при устранении артикуляторных и голосовых расстройств, 

при постановке звука и т.д. 

Подражательно-исполнительские методы. Выполняются детьми в соответствии с образцом 

(дыхательные, голосовые, артикуляторные, развивающие общую, ручную моторику). 

Упражнения творческого характера. Использование усвоенных способов в новых условиях, 

на новом речевом материале. 

Игровой метод предполагает использование различных компонентов игровой 

деятельности в сочетании с другими приемами: показом, пояснением, указаниями, вопросами.  

Одним из основных компонентов метода является воображаемая ситуация в развернутом виде 

(сюжет, роль, игровые действия). 

С детьми дошкольного возраста используются различные игры: с пением, дидактические, 

подвижные, творческие, драматизации. Их использование определяется задачами и этапами 

коррекционно-логопедической работы, характером и структурой дефекта, возрастными и 

индивидуально-психическими особенностями детей. 

Моделирование— это процесс создания моделей и их использование в целях 

формирования представлений о структуре объектов, об отношениях и связях между 

элементами этих объектов. 

Наглядные методы Наглядные методы - формы усвоения знаний, умений и навыков, 

которые находятся в существенной зависимости от применяемых при обучении наглядных 

пособий и технических средств обучения. 

Наблюдение - применение картин, рисунков, профилей артикуляции, макетов, а также 

с показом артикуляции звука, упражнений. 

Воспроизведение аудиозаписей сопровождаются беседой логопеда, пересказом. 

Аудиозаписи речи самих детей используются для анализа, для выявления характера 

нарушения, для сравнения речи на различных этапах коррекции, для воспитания уверенности 

в успехе работы. 

Диафильмы, кинофильмы используются при автоматизации звуков речи по время 

беседы при пересказе содержания, для развития связной речи. 

Словесные методы Словесные методы определяются возрастными особенностями 

детей, структурой и характером речевого дефекта, целями, задачами, этапом коррекционного 

воздействия. В работе с детьми дошкольного возраста словесные методы сочетаются с 

практическими наглядными. 

Методы: проблемное изложение, эвристический метод, исследовательский метод 

Рассказ — это такая форма обучения, при которой изложение носит описательный 

характер. Его используют для создания у детей представления о том или ином явлении, вызова 

положительных эмоций, для создания образца правильной выразительной речи, подготовки 
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детей к последующей самостоятельной работе, для обогащения словаря, закрепления 

грамматических форм речи. 

Предварительная беседа. Логопед выявляет знания детей, создает установку на 

усвоение новой темы.16 

Итоговые, обобщающие беседы. Проводятся для закрепления и дифференциации 

речевых умений и навыков. 

Пояснение и объяснение включаются в наглядные и практические методы. Например, 

при постановке звука наряду с показом логопед использует объяснение правильной его 

артикуляции, обращает внимание на положение языка, губ, сопровождает показ пояснениями. 

Большое значение в логопедической работе имеет педагогическая оценка результата 

выполнения задания, способа и хода его выполнения. Она способствует совершенствованию 

качества коррекционного процесса, стимулирует и активизирует деятельность ребенка, 

помогает формированию самоконтроля и самооценки. 

Установлено, что для усвоения фонетической стороны языка необходимо не только 

наличие у детей сохранного слуха и достаточно подготовленного артикуляционного аппарата, 

но и умение хорошо слушать, слышать и различать правильное и неправильное 

произношение звуков в чужой и собственной речи, а также контролировать собственное 

произношение. Основной формой обучения являются логопедические индивидуальные и 

подгрупповые занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех 

компонентов речи и подготовка к школе. Количество занятий распределено по периодам и 

году обучения в календарно – тематическом плане.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой патологии — 

дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях ребенок подготавливается 

к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление поставленных 

логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 2—4 детей.      

На занятиях осуществляется 

  закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 
состоящих из правильно произносимых звуковзвуковой анализ и синтез слов, 

состоящих из правильно произносимых звуков;  

 расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 
звуков;  

  закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. Для логопедической работы 

во время подгрупповых занятий дети объединяются по признаку однотипности 

нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в течение года 
периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в 

коррекции речи каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа 

проводится с теми детьми, у которых имеются затруднения при произношении 

слов сложного слогового состава, отдельные специфические проявления 

патологии речи, выраженные отклонения в строении артикуляционного 

аппарата и т. д.      Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя: - 

выработку дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата.  

Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне осознанными. 

Поэтому необходимо не только показывать, но и описывать каждый артикуляционный уклад 

при воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы; 

- закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи детей 

звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее доступные согласные звуки 
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[м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], [в] — [в’], [б] — [б’], [д] — 

[д’], [г] — [г’] и т. д. Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько смазанно, 

произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение каждого из этих 

звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это позволит активизировать 

артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного появления в речи детей 

отсутствующих звуков; - постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в 

логопедии методами.  

Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие конкретно 

звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в 

следующей последовательности [с] — [с’], [з] — [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение 

начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от [б] — [д], от [д] — [т].  

Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, какой звук поддается 

коррекции быстрее. При условии одновременной постановки нескольких звуков, относящихся 

к разным фонетическим группам, логопед имеет возможность подготовить детей к 

фронтальным занятиям. В работе над произношением выделяется два этапа — собственно 

постановка звука при изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими 

звуками на соответствующем речевом материале. Приемы постановки и коррекции звуков 

разнообразны и специфичны не только для каждого звука, но и для каждого ребенка с 

нарушенным произношением в зависимости от этиологии нарушения. При отработке звука в 

сочетании с другими звуками рекомендуется произносить звук в слоге и сразу же в слове, из 

которого выделяем заданный звук: 

са — сани, су — сук, со — совы, сы — сын; 

 в обратных слогах: ос — нос;  

 в закрытых слогах: сас — сосна 

 в стечении с согласными: ста — станок, сту — стук, ска — миска. 
Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. Очень полезны 

слоговые упражнения с постепенным наращиванием слогов, с попеременным ударением.  

Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. Например: са— ша, 

ша—са; саша—шаса; саш—сош; са—ша—са—ша—са. Тренируется быстрое и четкое 

переключение звуков, различных по месту артикуляции.  В период автоматизации большое 

значение придается неоднократному повторению слов, включающих заданный звук.18 

   Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на слух.  

Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная 

артикуляция, в свою очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых 

первых занятий детей приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно 

ребенок этот звук произносить еще не может. 

 

 

Формы организации детских  видов  деятельности 

 

Виды детской 

деятельности 

Примеры форм организации детских видов деятельности 

двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами( в том числе 

народные, спортивные)игровые упражнения 

игровая Игровые ситуации, игры с правилами дидактические (с предметами и 

игрушками,настольно-

печатные,словесные,шансовые,компьютерные),подвижные,народные)

,творческие игры( сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные) 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экспериментирование, анализ, проблемных ситуациях, 

экскурсии, коллекционирование, дидактические игры. 

трудовая Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, 
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самообслуживание 

коммуникативная Беседы, коммуникативные ситуации, словесные игры, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, разгадывание загадок, 

ситууативные разговоры, ситуации морального выбора 

Воспитание 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассказывание, чтение,  обсуждение, разучивание инсценировка 

произведений, театрализованные игры, различные виды театра( 

теневой, бибабо, пальчиковый) 

изобразительная Рисование, лепка, аппликация, подготовка выставок, презентация 

работ, рассказы и беседы об искусстве. 

музыкальная Слушание и исполнение музыкальных произведений,  музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизация. 

,импровизация и составление мелодий. 

 

 

При реализации Программы педагоги используют различные средства: 

 

Возраст воспитанников Средства реализации Программы 

Старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

-демонстрационные и раздаточные 

-визуальные 

-естественные и искусственные 

-реальные и виртуальные 

-средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

игровой (игрушки, игры и другое); 

коммуникативной (дидактический материал); 

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и другое); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

музыкально-художественной (детские музыкальныеинструменты, 
 

Для реализации Программы ДОО отобраны следующие способы (технологии, 

приемы):здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, технологии эффективной 

социализации,  технология «Ситуация». 

 

При реализации Программы учитель-логопед:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого  ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие  доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 

прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического  сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  
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- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе», «Посмотри, как я 

это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдение 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи  воспитания 

и развития малышей.   

 

Формы и способы проведения подгрупповых занятий.   

Направление коррекционно-развивающей работы в подгруппах:  

 дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной, воздушной 

струи для правильного произношения звуков);  

 артикуляционная  гимнастика  (различные  упражнения  на  развитие мышц 

артикуляционного аппарата);  

 автоматизация поставленных звуков в самостоятельной речи;  

 дифференциация поставленных звуков в речи;  

 пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие мелкой моторики пальцев 

рук);  

 совершенствование  общей  координации  речи  с  движениями  и тонких 

дифференцированных движений пальцев рук (подготовка руки к письму);  

 развитие словаря;  

 формирование и совершенствование лексико-грамматического строя речи;  

 развитие связной речи и речевого общения;  

 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи, 

работа над слоговой структурой слова, совершенствование фонематического 

восприятия представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза;  

 сенсорное развитие;  

 развитие психических функций;  

 ознакомление с окружающей действительностью;  

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми. В качестве таковых используются звуки раннего онтогенеза, восприятие которых 

опирается на чёткие слуховые и кинестетические ощущения. В системе обучения 

предусмотрено определенное соответствие между изучаемым материалом. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к развитию 

фонематического слуха и восприятия, звукового анализа и связной речи.  

  В процессе образовательной деятельности  и речевого развития детей учитель-

логопед используется следующие методы работы с детьми: 

 по источникам передачи и характеру восприятия информации:  



48 
 

          а) наглядные (показ и просмотр картинок, дидактических пособий, игрушек, 

фотографий, мультфильмов, презентаций и пр.); 

б) словесные (образный, сюжетный рассказ, беседа, объяснения, пояснения, указания; 

вопросы к детям разного содержания и поиск ответов, повторения; словесная инструкция и 

др.); 

в) практические (упражнения, игры разного содержания,  непосредственная помощь 

педагога и пр.); 

 по основным компонентам деятельности педагога:   

а) методы организации и осуществления деятельности, 

б) методы стимулирования и мотивации учения, 

в) методы контроля и самоконтроля, 

 по сочетанию внешнего и внутреннего в деятельности педагога и 

воспитанника -  методы проблемного и развивающего обучения – монологический, 

показательный, диалогический, эвристический, исследовательский, алгоритмический 

и программированный и пр.   

 

Формы и способы проведения индивидуальных занятий.   
         Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей.  

Основными направлениями коррекционного развивающего обучения детей с ТНР (ОНР III 

уровня) в старшей группе ДОУ являются: 

 формирование всех компонентов речевой системы: 

 формирование произносительных навыков (в зависимости от этапа работы над 

звуком); 

 развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа; 

 совершенствование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи; 

 развитие мелкой моторики пальцев;  

 развитие неречевых психических процессов (памяти, внимания, мышления, 

воображения); 

 воспитание творческой, самостоятельной, всесторонне развитой личности. 

Логопедическая работа по коррекции нарушений фонетической стороны речи 

необходимо проводить поэтапно, она включает в себя подготовительный и основной этапы 

коррекционного воздействия. 

Подготовительный этап.   

Основной целью логопедической работы является устранение недостаточности 

формирования психофизиологических предпосылок развития речи на сенсорном уровне: 

развитие фонематического восприятия и представлений о звуковой структуре слова, 

развитие артикуляторной моторики, устранение недостаточности развития тонкой 

моторики. 

Основной этап. 

Его целью является формирование произносительных умений и навыков.  

Задачи:  

1.Исправление дефектного звукопроизношения. 

2.Формирование у дошкольников с нарушениями речи способности к дифференциации 

смешиваемых по артикуляторно-акустическим признакам звуков. 

3.Закрепление произносительных умений и навыков в речи. 

4.Развитие интонационной выразительности речи. 
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Формирование произносительных умений и навыков у детей с ТНР на основном этапе 

происходит в определенной последовательности: коррекция произношения изолированных 

звуков; автоматизация звуков (в слогах: открытых, закрытых, со стечением согласных; в 

словах: в начале, конце, середине слова; в предложениях; в стихотворной речи; во фразовой 

речи); дифференциация звуков (изолированных, в слогах, в словах, в чистоговорках, 

стихотворной речи, фразовой речи) 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным планом работы. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов.  Внимание детей обращается на основные элементы 

артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из 

этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в 

зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При 

закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с 

учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

         Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации 

всех близких звуков. 

         Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал 

развитию связной речи. 

Часть образовательных задач реализуется через индивидуальные занятия с 

воспитателем, который проводит их по заданию учителя-логопеда. Совместная работа 

учителя-логопеда  и других специалистов является залогом успеха коррекционно-

педагогической работы. Воспитатель закрепляет сформированные знания, умения и навыки 

детей, создает условия для их применения в новых практических ситуациях, а так же 

способствует активизации  интересов детей.  

 

2.3.Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

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

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного 

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

у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

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

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

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР:  

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 
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 развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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. 

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. 

Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

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

адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

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

человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 
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информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации;  

создание открытого информационного пространства (сайт Организации,  группа в ВКрнтакте 

). 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Целостность адаптированной  образовательной программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе: 

   Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

     Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

     Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

      Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

     Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Представление о мире людей и рукотворных материалах: 

    Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

    Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности.  
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     Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

    Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

     Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

     Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Труд: 

   Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

    Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

    Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

     Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

     Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

     Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

    Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

   Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

    Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.).  
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    Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

    Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Овладенье речью, как средством общения и культуры: 

    Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

     Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

     Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, 

теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

     Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в совместной со специалистами деятельности, подготовке концертных номеров 

(родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

Развитие понимания  на слух текстов различных жанров детской литературы, 

приобщение к культуре чтения литературы: 

    Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

   Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

   Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  

     Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

    Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественное–эстетическое развитие» 

Изобразительное творчество: 
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    На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, 

а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

    Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

    Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Музыка: 

     Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

    Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

     Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях).  

     Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование ценности здорового образа жизни: 

    Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

    Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения).  

     Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

     Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

      Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду.    Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников.  

    Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского 

сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации. 

Физическая культура: 
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    Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

   Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

     Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

Особенности взаимодействия  учителя-логопеда  

с семьями воспитанников с ТНР 

 

Важнейшим  условием развития речи  детей с ТНР является обеспечение 

конструктивного взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников.  Правильная 

организация работы с семьями воспитанников  позволяет обеспечить  психолого-

педагогическую поддержку семей,  повысить компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах образования и развития речи детей, подготовки их к обучению 

грамоте в школе.    

В ходе взаимодействия с семьями воспитанников учитель-логопед использует разные 

направления и формы сотрудничества: 

Родительские собрания: 

- сентябрь – ознакомление с итогами логопедического обследования; 

- январь – ознакомление с итогами логопедической работы за I период обучения, 

рекомендации по речевому поведению в семье, необходимостью систематического 

контроля за произношением поставленных звуков и аграмматизмами в речи, знакомство с 

положительным семейным опытом участия родителей в коррекционном процессе, 

выяснение логопедических затруднений у родителей; 

- май – подведение итогов, рекомендации на лето. 

Индивидуальные и подгрупповые консультации: очные и заочные (эл. почта, социальные 

сети): 

- рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных упражнений, 

грамматических заданий, исправлению нарушений слоговой структуры слова; 

- обучение работе с логопедической тетрадью дома; 

- ознакомление родителей с приёмами звуко-слогового анализа и синтеза; 

- с этапами обучения грамоте детей; 

- с формированием мотивации к исправлению речи. 

Пропаганда логопедических знаний среди родителей: 

- папки-передвижки, буклеты с рекомендациями по конкретной речевой проблеме, детская 

логопедическая тетрадь (ознакомление с текущей работой логопеда и приёмами коррекции, 

постепенное воспитание школьных качеств); 

Дни открытых дверей (для родителей вновь поступающих детей): 

- ознакомление с системой преодоления речевых нарушений в детском саду на стендах и в 
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индивидуальных беседах; 

- предоставление информации о программе ДОУ; 

- консультирование по интересующим родителей вопросам. 

 

Планируемые результаты работы с родителями ( законными представителями) 

Появление интереса родителей к работе ДОУ, к воспитанию детей, улучшению 

детско-родительских отношений. 

Повышение компетентности родителей в психолого-педагогических вопросах. 

Сохранение семейных ценностей и традиций. 

Увеличение количества участия родителей в коллективных мероприятиях ДОУ. 

обращений с вопросами к педагогам и специалистам ДОУ. 

Рост удовлетворенности родителей работой педагогов ДОУ. 

 

2.4.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся 

с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой (фронтальной) логопедической 

работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 
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системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

социально-коммуникативное развитие; 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок 

для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
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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  ТНР: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных 

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

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение 

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

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

реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

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

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

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

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

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

его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 

и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 
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лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

 

Особенности коррекционно-педагогического взаимодействия учителя-логопеда с 

педагогами ДОУв работе с детьми дошкольного возраста с ТНР 

 

Успех коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения развития, 

во многом зависит от правильно организованного взаимодействия всех участников 

коррекционно-развивающего и воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Педагогический коллектив МАДОУ детский сад №19 «Земляничка», осуществляющий 

коррекционно-развивающую работу с детьми с тяжёлыми нарушениями речи, представлен 

следующими специалистами: учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 

         Распределение функциональных обязанностей между педагогами: 

Учитель-логопед: 

 мониторинг уровня речевого развития детей (два раза в год); 

 составление и корректирование перспективных планов индивидуальной 

логопедической коррекции, перспективное и календарное планирование логопедической 

работы в группе; 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия (фонетико-фонематические, 

лексико-грамматические, занятия по развитию фразовой и связной речи); 

 координация коррекционной работы всех специалистов, работающих с группой: 

психолога, музыкального руководителя, физкультурного работника; 

 сотрудничество с другими логопедами ДОУ; 

 преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения занятий с 

детьми, участие логопеда в подготовке и проведении мероприятий в группе, индивидуальные 

задания и упражнения логопеда для вечерних занятий воспитателя с детьми, отражение в 

тетради взаимосвязи текущей работы логопеда и эффективности вечерних индивидуальных 

занятий; 

 вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через детские 

логопедические тетради, наглядную агитацию в группе, открытые просмотры, собрания, 

консультации, беседы. 

Воспитатель: 

 применение на фронтальных и подгрупповых занятиях по развитию речи 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 знание и использование в работе с детьми артикуляционных упражнений и их 
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комплексов, грамматических упражнений, технологий развития фразовой и связной речи; 

 уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование детского внимания на 

смысловой стороне слова или изречения во всех режимных моментах, сопровождение жизни 

детей в детском саду яркими эпитетами, образными сравнениями, метафорами, потешками, 

поговорками, стишками; 

 развитие просодической стороны речи при ознакомлении с произведениями 

художественной литературы; 

 учёт индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями речи, 

развитие восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления; 

развитие познавательных интересов детей, расширение коммуникативных контактов с 

окружающими, усвоение норм и ценностей общения, принятых в обществе; 

 создание доброжелательной обстановки в группе, снятие переживаний, связанных с 

речевой неполноценностью, укрепление веры в собственные силы, формирование 

интереса к звучащей речи; 

  комментирование своей и детской деятельности (проговаривание вслух 

последующих действий, называние явлений, предметов и их частей); 

 систематический контроль во всех режимных моментах за поставленными звуками 

и грамматической правильностью речи детей. 

Музыкальный руководитель: 

 формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам; 

 развитие двигательной памяти и координации; 

 включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков и 

 звукоподражаний; 

 использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на 

 согласование речи с движением; 

 работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над 

 пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках; 

 обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

Педагог-психолог: 

 развитие психических процессов, являющихся психологической основой речи: 

восприятия и ощущения, внимания и памяти, воображения, словесно-логического мышления; 

 включение в занятия психогимнастики в качестве фона для развития 

просодических компонентов речи; 

 формирование навыков общения в сказочных или придуманных сюжетах и 

инсценировках. 

Инструктор по физической культуре: 

 преодоление нарушений общей моторики, координации движений; 

 формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха с 

помощью специальных гимнастик; 

 включение в занятия элементов фонетической ритмики на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

 широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование речи с 

движением; 

 речевое сопровождение всех спортивных заданий и движений; 
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 развитие связности высказывания путём объяснения детьми правил игры, 

последовательности и способа выполнения упражнений; 

 обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 

Основное взаимодействие  в работе с детьми с ТНР учитель-логопед осуществляет с 

воспитателями группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Совместная коррекционно-педагогическая работа 

 учителя-логопеда  и воспитателя группы компенсирующей направленности 

 

Задачи, стоящие 

перед учителем -логопедом 

Задачи, стоящие 

перед воспитателем 

1. Обследование  речи  детей,  психических  

процессов, связанных с речью, моторных 

навыков  

 

1.Обследование   общего   развития   детей, 

состояния   их   знаний   и   навыков   по  

программе предшествующей  возрастной 

группы.   

2. Заполнение  речевых  карт,  изучение  

результатов обследования   и   определение   

уровня   речевого развития. 

2. Изучение  результатов  с  целью 

перспективного планирования работы.  

 

3. Обсуждение результатов обследования. 

  

4. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи.  

 

4. Воспитание общего и речевого 

поведения детей,   включая   работу   по   

развитию слухового внимания. 

5. Развитие зрительной, слуховой и вербальной 

памяти. 

5. Расширение кругозора детей 

 

6. Обучение   детей   процессам   анализа   и   

синтеза, сравнение  предметов  по  их  

составным  частям, признакам, действиям.  

6. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве,  форме,  величине  и  цвете 

предметов (сенсорное воспитание).  

7. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания  и  на  этой  основе  работа  

по  коррекции звукопроизношения. 

7. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей.   

 

8. Развитие фонематического восприятия детей. 

 

8. Выполнение заданий   и рекомендаций 

логопеда. 

9.Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений.  

9.Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях.  

10. Развитие  восприятия  ритмико-слоговой  

структуры слова. 

10. Развитие  памяти  детей  путем  

заучивания речевого материала разного 

вида. 

11. Формирование  предложений  разных  

типов  в  речи детей    по    моделям,    

демонстрации    действий, вопросам, по 

картине и по ситуации.  

11.Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок. 

   

12. Подготовка  к  овладению,  а  затем  и  

овладение диалогической формой общения. 

12.Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 
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настольно-печатных игр, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей. 

13.Развитие   умения   объединять   

предложения   в короткий  рассказ,  составлять  

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы.  

13.Формирование  навыка составления  

короткого рассказа, пересказа. 

 

 

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 родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 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. 
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Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

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

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

в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

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

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

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

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

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

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

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

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

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

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

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

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

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

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

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

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

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

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 
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слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

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

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

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

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

односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

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

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: 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 

нерезковыраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР. 

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-
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развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально 

-волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

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

число глаголов, притяжательные местоимения «мой – моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

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

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

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

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

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

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

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

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

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

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

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

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

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

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

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

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

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

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

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

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

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

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

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

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

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

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные 

с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 
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объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

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

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

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

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

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

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

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

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

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

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

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

словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся.  

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

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

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.5.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в содержательном разделе образовательной 

программы ДОУ должны быть представлены особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик (п.2.11.2). 

Культурные практики - это разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды его самостоятельной деятельности, поведения, душевного 

самочувствия и складывающегося с первых дней жизни уникального индивидуального 

жизненного опыта. 

 Культурные практики способствуют формированию личностных качеств дошкольников, 

являются средством для развития инициативности, самостоятельности и ответственности 

детей. 

 Основные формы организации культурной практики в ДОУ: 

В игровой деятельности: игры с правилами, сюжетные игры, совместная игра 

воспитателя и детей, сенсорные игры, развивающие игры, игровые ситуации. 

В продуктивной деятельности: конструирование, рисование, лепка, творческая 

мастерская. 

В коммуникативной деятельности: ситуации общения, речевое творчество, пересказ, 

беседа. 
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В познавательно-исследовательской деятельности:  экспериментирование, 

коллекционирование, манипуляция с предметами, творческая мастерская. 

В трудовой деятельности: самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-бытовой 

труд, ручной труд. 

В физической деятельности: физические упражнения, подвижные игры, соревнования. 

При чтении художественной литературы: восприятие художественной литературы и 

фольклора, фантазирование, рассматривание книг, иллюстраций, драматизация. 

В художественно-эстетической деятельности: творческая мастерская, музыкальная, 

театральная и литературная гостиные, детские студии, детские досуги, музицирование. 

  

Различают следующие виды культурных практик : 

      правовые практики; 

      практики культурной идентификации; 

      практики целостности телесно-душевно-духовной организации личности 

ребенка; 

      практики свободы; 

      практики расширения возможностей ребенка. 

 Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права 

и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их 

реализовывать. 

Задачи культурной практики: 

1. Воспитание уважения и терпимости к другим людям. 

      2.   Воспитание уважения к достоинству и личным правам другого человека. 

3. Вовлечение в деятельность, соответствующую общественным нормам и правилам 

поведения. 

Содержание культурной практики: 

1. Освоение и реализация ребенком права на выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности. 

2. Соблюдение правил поведения в процессе экспериментирования, на прогулке. 

3. Бережное отношение к живым объектам окружающей среды. 

4. Проявление уважения к сверстникам, к окружающим взрослым. 

Формы организации культурной практики: 

- игры с правилами, сюжетные игры; 

- совместная игра воспитателя и детей; 

- игровые ситуации; 

- рисование; 

- творческая мастерская; 

- ситуации общения; 

- беседа; 

- экспериментирование; 

- труд в природе; 

- рассматривание книг и иллюстраций; 

- драматизация. 

Данные практики дают возможность: 

- знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по 

защите прав человека; 

- воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков; 

- формированию чувства собственного достоинства; осознание своих прав и свобод; 

чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово; 

- воспитанию уважения к достоинству и личным правам другого человека; 
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- вовлечению в деятельность соответствующую общественным нормам и правилам 

поведения. 

 Практики культурной идентификации в детской деятельности – это познания 

ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в 

мире культуры. 

Задачи культурной практики: 

Создание условий для реализации собственного замысла ребенка и воплощение его в 

продукте деятельности. 

Содержание культурной практики: 

Формирование представлений о мире посредством познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности. 

Формы организации культурной практики: 

- сенсорные игры; 

- развивающие игры; 

- конструирование; 

- рисование; 

- лепка; 

- творческая мастерская; 

- речевое творчество; 

- экспериментирование; 

- коллекционирование; 

- манипуляция с предметами; 

- труд в природе; 

- ручной труд; 

- рассматривание книг, иллюстраций; 

- музыкальная, театральная и литературная гостиные; 

- музицирование. 

Данные практики способствуют: 

- формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, 

его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 

- реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др.; 

- интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей. 

 Практики целостности телесно-душевно-духовной организации личности ребенка в 

детской деятельности – это способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) 

познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную действительность. 

Задачи культурной практики: 

1.   Способствовать соблюдению элементарных правил здорового образа жизни. 

2.   Формирование сознательной эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

3.   Развитие способности планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений. 

4.   Формирование потребности познания мира (любознательность, способности решать 

интеллектуальные задачи). 

5.   Создание условий для овладения предпосылками универсальных учебных действий. 

Содержание культурной практики: 

1.   Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельное 

выполнение доступных возрасту гигиенических процедур, соблюдение элементарных правил 

здорового образа жизни. 

2.   Способность планировать познавательно-исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений. 
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3.   Формирование умения обследовать предметы и явления с различных сторон, выявлять 

зависимости. 

4.   Умение работать по правилу, образцу. 

5.   Проявление настойчивости и волевого усилия в поисках ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности. 

6.   Соблюдение правил безопасного поведения при проведении опытов и экспериментов. 

Формы организации культурной практики: 

- игры с правилами, сюжетные игры; 

- совместная игра воспитателя и детей; 

- сенсорные игры; 

- развивающие игры; 

- игровые ситуации; 

- творческая мастерская; 

- ситуации общения; 

- экспериментирование; 

- коллекционирование; 

- самообслуживание; 

- физические упражнения; 

- подвижные игры; 

- соревнования; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- рассматривание книг иллюстраций; 

- музыкальная, театральная и литературная гостиные; 

- детская студия. 

Данные практики способствуют формированию целостности: 

- физического развития ребенка – как сформированности основных физических качеств, 

потребности ребенка в физической активности; овладению им основными культурно-

гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту 

гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа жизни; 

- эмоционально-ценностного развития – как совокупности сознательной, эмоциональной и 

волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания 

другому; способность планировать действия на основе первичных ценностных 

представлений); 

- духовного развития – как проявление бескорыстия и потребности познания – мира, себя, 

смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать интеллектуальные 

задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; способность 

планировать свои действия). 

 Практики свободы – практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в 

условиях созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяют ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Задачи культурной практики: 

1.   Поощрять активность и заинтересованное участие ребенка в образовательной 

деятельности. 

2.   Развивать способность конструктивно взаимодействовать с детьми и 

взрослыми, управлять собственным поведением. 

3.   Формировать способность планировать свои действия, самостоятельно 

действовать. 

Содержание культурной практики: 

1.   Проявление активности ребенка в познавательно-исследовательской 

деятельности, заинтересованное участие в образовательной деятельности. 

2.   Способность управлять своим поведением. 
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3.   Овладение конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способность изменять стиль общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от 

ситуации. 

4.   Формирование способности планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности). 

5.   Развитие умения организовывать свою деятельность: подбирать материал, 

продумывать ход деятельности для получения желаемого результата. 

6.   Освоение и реализация ребенком права на выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности. 

7.   Проявление инициативы и творчества в решении проблемных задач. 

Формы организации культурной практики: 

- сюжетные игры; 

- развивающие игры; 

- игровые ситуации; 

- конструирование; 

- рисование; 

- лепка; 

- творческая мастерская; 

- ситуации общения; 

- речевое творчество; 

- экспериментирование; 

- манипуляция с предметами; 

- самообслуживание; 

- ручной труд; 

- физические упражнения; 

- подвижные игры; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- фантазирование; 

- драматизация; 

- детская студия; 

- детские досуги. 

Практики свободы способствуют: 

- активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном 

процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; 

- формированию способности управлять своим поведением; 

- овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации; 

- формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, способности самостоятельно действовать в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности. 

Практики расширения возможностей ребенка – практики развития способности ребенка 

выделять необходимые и достаточные условия осуществления действительности. 

Задачи культурной практики: 

1.   Развивать способность решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. 

2.   Создавать условия для применения самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач. 

3.   Развивать способности преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации. 

Содержание культурной практики: 
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1.   Ребенок самостоятельно видит проблему. 

2.   Активно высказывает предположения, способы решения проблемы, пользуется 

аргументацией и доказательствами в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности. 

3.   Применение самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения 

новых задач, проблем, поставленных как взрослым, так и им самим. 

Формы организации культурной практики: 

- совместная игра воспитателя и детей; 

- развивающие игры; 

- игровые ситуации; 

- творческая мастерская; 

- ситуации общения; 

- речевое творчество; 

- экспериментирование; 

- коллекционирование; 

- манипуляция с предметами; 

- ручной труд; 

- физические упражнения; 

- подвижные игры; 

- фантазирование; 

- драматизация; 

- музицирование. 

Условия для организации культурных практик 

 Равноправие взрослого и ребенка. 

 Принятие ребенка как субъекта образовательной и культурной деятельности. 

 Исключение давления на ребенка. 

 Уважение и принятие желаний ребенка, его «Я». 

 Приоритет выбора ребенка и его интереса, а не интереса взрослого. 

 Педагогическая поддержка его инициативы. 

 Предоставление ребенку максимальных для его возраста полномочий в разных формах 
жизнедеятельности и самоорганизации. 

 Создание предметно-пространственной среды для развития у детей желания и интереса 

действовать самостоятельно. 

  

Согласно п. 24.1 ФОП ДО образовательной деятельности в ДОО включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Согласно п. 24.2 ФОП ДО образовательная деятельность организуется как совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от 

решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

выбирает один или несколько вариантов совместной деятельности: 
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1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли 

её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

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

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

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

 Все перечисленные варианты совместной деятельности педагога с детьми могут быть 

реализованы в группе одномоментно.  

Согласно п.24 ФОП ДО образовательная деятельность включает:  

 Утренний  

Игровые ситуации 

-Индивидуальные игры 

-Игры небольшими подгруппами 

-Беседы с детьми по их интересам 

-Развивающее общение педагога с детьми 

-Практические, проблемные ситуации  

-Упражнения 

-Наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых 

- Трудовые поручения и дежурства 

-Индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей 

-Продуктивная деятельность детей по интересам детей 

-Оздоровительные и закаливающие процедуры 

- Здоровьесберегающие мероприятия 

-Двигательная деятельностьотрезок времени 

Занятие 

Проблемно-обучающие ситуации 

-Образовательные ситуации  

-Тематические события 

-Проектная деятельность 

-Творческие и исследовательские 

.Прогулка 
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Наблюдение за объектами и явлениями природы 

-Сюжетно-ролевые и конструктивные игры 

-Элементарная трудовая деятельность детей на участке ДОО 

-Свободное общение педагога с детьми 

-Индивидуальная работа 

-Проведение спортивных праздников 

-Подвижные игры и спортивные упражнения 

-Экспериментирование с объектами неживой природыпроекты и т. д  

 

Вторая половина дня 
Элементарная трудовая деятельность детей, 

-Проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников, 

-Игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

-Опыты и эксперименты 

-Практико-ориентированные проекты, коллекционирование  

-Чтение художественной литературы 

-Прослушивание аудиозаписей лучших образцов чтения 

-Рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов  

-Слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации 

-Организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, 

мастерских 

-Индивидуальная работа по всем видам деятельности и образовательным областям 

-Работа с родителями (законными представителями) 

 Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 

1.2.3685-21. 

 Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог 

выбирает самостоятельно. Подходы к проведению занятий могут отличаться в разных 

периодах реализации Программы.  

 

 2.6.. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях.  

Согласно п. 25.4. ФОП ДО для поддержки детской инициативы педагоги: 

1) уделяют внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощряют 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывают ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширяют и усложняют в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, 
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уделяют внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощряют проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка 

в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создают условия для развития произвольности в деятельности, используют игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощряют и поддерживают желание детей получить результат деятельности, 

обращают внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывают 

ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до 

конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдают за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывают детям помощь, но стремятся к её дозированию. Если 

ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то педагоги используют приемы наводящих 

вопросов, активизируют собственную активность и смекалку ребёнка, намекают, советуют 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивают рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждают к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

 Особенности поддержки детской инициативы и самостоятельности с учетом 

возрастных особенностей детей (в соотв.  с п.25 ФОП ДО): 

Создание педагогических условий, которые развивают детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество: 

- определение для детей все более сложных задач, активизируя их усилия, развивая 

произвольные умения и волю,  

- постоянная поддержка желания преодолевать трудности; 

- поощрение ребёнка за стремление к таким действиям; 

- нацеливание на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

 Согласно п. 25.8 ФОП ДО для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд 

способов и приемов: 

1) Не сразу помогают ребёнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, а побуждают его к самостоятельному решению, подбадривают и поощряют попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагоги сначала 

стремятся к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 
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2) У ребёнка всегда есть возможность самостоятельного решения поставленных задач. 

При этом педагоги помогают детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряют активность детей в поиске, принимают любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживают инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентируют внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряют и хвалят за 

результат, вызывают у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

3) Особое внимание педагоги уделяют общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся 

поводом для смены стиля общения с ребёнком. Педагоги уважают его интересы, стремления, 

инициативы в познании, активно поддерживают стремление к самостоятельности. 

4) Педагоги акцентируют внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогами в разных видах деятельности. При этом педагоги используют средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Для развития самостоятельности у детей, педагоги создают творческие ситуаций в 

игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде, в 

которых активизируют желание детей самостоятельно определить замысел, способы и формы 

его воплощения. 

6) Педагоги уделяют особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы постоянно появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности (новые игры и 

материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее).  

Стимуляция детской инициативы проходит через такие формы работы как проектная 

деятельность, экспериментирование, игра и конкурсное движение.  Активность ребенка 

является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, 

которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого 

потенциала ребенка, его инициативы.  Специфические виды деятельности ребёнка 

развиваются, порой, без помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается 

их истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и 

игра - важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого 

процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая 

«стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий 

эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития детской инициативы.  
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Участие в конкурсном движении - еще один вид поддержки и стимуляции детской 

инициативы. Формирование разносторонней и полноценной личности ребенка, развитие его 

творческих способностей, достигается посредством участия в конкурсах. Для детей с ФФНР 

это серьёзное увлекательное испытание, которое становится для каждого ребенка и его семьи 

важным этапом в жизни на пути к новым победам. При оформлении выставок и экспозиций 

из лучших работ, участии в концертах и выступлениях для сверстников и взрослых 

происходит повышение самооценки детей, уверенности в своих силах, удовлетворение 

познавательных, художественно-эстетических потребностей, выходящих за рамки 

повседневной деятельности. 

 

2.7.Рабочая Программавоспитания 

 Целевой раздел  Программы воспитания 

                                        Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для МБДОУ ДС КВ№15, реализующая адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования (далее - программа воспитания), 

разработана 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. 

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

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений. 
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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 является обязательной частью  образовательной программы и 

адаптированной образовательной программы МБДОУ ДС КВ№15. 

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 МБДОУ ДС КВ №15 

Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении и воспитания в семьях детей до 8 лет.  

 

Цели задачи принципы Программы воспитания 

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. 

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 
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возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

 

Уклад, воспитывающая среда, общности, социокультурный контекст 

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающую среду, 

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, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие , 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 

детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. Уклад ДОО — это ее 

необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад задает и удерживает 

ценности воспитания для всех участников образовательных отношений 

В старших группах для детей с ОНР созданы нормы и традиции, которые включают 

определённую систему запретов и добрые обычаи. Запреты немногочисленны, но дети 

должны их чётко усвоить: ни при каких условиях нельзя бить других людей; нельзя портить 

чужую игру и игрушки; нельзя причинять боль живым существам. О запретах сообщается и 

родителям, чтобы они были едины как в группе, так и дома. 

Чтобы создать ситуации спокойного и взаимоприятного, бесконфликтного общения, 

которые способствуют созданию дружелюбной атмосферы в группе, используется 

технология «Утренний круг» (элементарные коммуникативные игры и игровые ситуации 

нравственной направленности). Значимым становится работа с пособием «Я выбираю». На 

стенде вывешиваются символы (картинки), обозначающие то, чем сегодня ребёнок может 

заняться. На утреннем круге у каждого есть возможность определиться и отметить 

(фотографией или меткой) то дело, которым он хотел бы сегодня заняться. 

Традиция похвалы детей за поступки прошедшего дня практикуется ежедневно, обычно 

перед ужином в форме Вечернего круга. Педагог предлагает детям сесть в кружок и 

поговорить о том, чем хорошим отличился каждый ребёнок. Традиция сохранения личной 

собственности касается не только одежды ребёнка, но и других мелочей, которые он принёс 

из дома. Детям прививается убеждение, что личная собственность неприкосновенна, и эти 

вещи не имеют права отбирать ни они, ни педагог. А если предмет неуместен в данную 

минуту, воспитатель предлагает убрать его в шкафчик ребёнка. 

Традиционными являются тематические дни и недели, посвящённые обрядовым и 

российским праздникам: Масленица, Пасха, День пожилого человека, День матери, День 

отца, День улыбки и т.д. 

Одна из традиций группы – семейная мастерская. Родители и дети вместе за одним 

столом изготавливают пособия, подарки и различные атрибуты. Такая форма работы 

позволяет приобщать детей и родителей к совместному творчеству, установить 



81 
 

доброжелательную атмосферу в семье и расширять знания детей о своих близких людях. 

Совместное ведение дневника группы (оформление больших листов фотографиями или 

рисунками событий, которые в конце года сшиваются в один большой дневник) позволяет 

развивать чувство единения со всеми членами группы, показать важность каждого ребёнка, 

формировать представления о необходимости посещения детского сада 

Воспитывающая среда — это заданное укладом содержательно 

насыщенное пространство, в котором начинается и осуществляется путь взросления и 

воспитания ребенка. Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и 

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

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями 

и смыслами; 

«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

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

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

-культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

-свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 

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

опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Общность — система связей и отношений между людьми, основанная на разделяемых 

всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности. 

 

Общности в ДОО: 

• Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу; 

• Профессиональные — это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство 

целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

• Детско-взрослые — это совместное бытие детей и взрослых, для которого характерно их 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение интересов, склонностей, особенностей каждого, их прав и обязанностей, где к 

ребенку относятся как к полноправному человеку. 

• Разновозрастная детская общность, система связей между детьми разного возраста, 

обладающая тремя основными функциями: 

- преемственность — передача старшими детьми младшим правил и особенности организации 

жизни группы; - социальная защита — это забота старших о младших; 

- компенсация — в разновозрастной группе свойства младших детей всегда дополняют 

свойства старших». 

Ценностью профессионально-родительской общности является «достижение единства 

понимания ценностей, заложенных в основу программы воспитания: Родина, природа, 

милосердие, жизнь, добро, человек, семья, дружба, сотрудничество, познание, жизнь, 

здоровье, труд, культура, красота». 
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Цель профессионально-родительской общности заключается в «интеграции 

воспитательного потенциала конкретной семьи и дошкольной образовательной организации». 

Особенности организации общностей: 

- «…построение отношений, основанных на доверии»; 

- «добровольность участия родителей и представителей ДОО в пространстве воспитания 

ребенка»; 

«…долговременность отношений, т.е. нацеленность участников взаимоотношений (в первую 

очередь родителей) на продолжительный и регулярный характер взаимодействия». 

Роль профессиональной общности — «огромна, так как от того, как педагоги построят единое 

смысловое поле воспитания, как разработают программу и средства ее реализации, как 

определят подходы к их применению, напрямую зависит эффективность воспитания детей». 

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; 

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. 

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. 

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. 

 

2..7.1.3.  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 
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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". 

 

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, 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 
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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. 

 

2.8. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.8.1.  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 
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образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

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. 
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Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка 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. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

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 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. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

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

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми 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 



87 
 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся 

(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, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание 

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

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении 

всего пребывания ребенка 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 с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

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

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

Работа по формированию у ребенка  с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

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

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

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся  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 . 
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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 с ОВЗ  необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

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

черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям  сОВЗсамостоятельность 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. 

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

и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

других народов; 

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

действительности; 

6) формирование у обучающихся  сОВЗэстетического 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 с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ , 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 
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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 с ОВЗ. 

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 и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми  по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

  

  Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей ДОО воспитательного процесса в ДОО целесообразно отобразить: 

 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

ДОО; 

 значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует 

ДОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

 значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых ДОО намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные; 

 ключевые элементы уклада ДОО; 

 наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в 

аспекте воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

 существенные отличия ДОО от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 

массовой практике; 

 особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными 

партнерами ДОО; 

 особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ОВЗ , в том числе с 

инвалидностью. 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся  в процессе реализации Программы воспитания 

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим 

условием эффективности воспитания детей.  
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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: реализация социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации  развития ребёнка. Работа с родителями обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста  строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения Организации. 

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.  

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.«Родительская школа». 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», 

«Одноклассники», через мессенджеры и через видео звонки. Такая форма общения позволяет 

родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить 

проблемы.  
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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.«Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при 

участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и других 

мероприятий.  

10.Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

  

Организационный раздел Программы воспитания 

Кадровое обеспечение 

Коллектив ДОУ - стабильное сообщество высококвалифицированных специалистов. . 

Характеризуя образование педагогических работников, мы можем разделить их на 2 группы: 

высшее образование и среднее профессиональное. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все педагоги 1 раз в 3 года 

проходят курсы повышения квалификации. Педагогические работники обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания развития детей. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников          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 

организации. 

 

Разделение функционала, связанного с организацией 

и реализацией воспитательного процесса: 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 
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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 

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 общесадовских воспитательных мероприятий; 

участвует в создании необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

развивает сотрудничество с социальными партнерами; 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 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. 
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                                            Нормативно-методическое обеспечение 

 

Методическое обеспечение: 

1. Настольная книга ответственного родителя «От рождения до вуза»: эл.версия (Институт 

изучения детства, семьи и воспитания) 

2.Практическое руководство «Воспитателю о воспитании» эл.версия (Институт изучения 

детства, семьи и воспитания) 

3.Методические  рекомендации  по взаимодействию  образовательной организации  

и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания 

методических рекомендации разработаны сотрудниками ФГБНУ «ИИДСВ РАО»: Бер-

лянд Ю. Б., Борисова Т. С., Бояринцева А. В., Буянов А. А., Машкова Д. В., Рябцев В. К., 

Слободчиков В. И., Теплова А. Б., Шестакова О. А. Методи-ческие рекомендации выполнены 

под общей редакцией Буянова А. А. 

 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение Программы воспитания 
Федеральные: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 

 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная 

ред.) «Об образовании в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 

14.07.2022) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 

 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013 г., регистрационный № 30384) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 

 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 

21.02.2022 № 225 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042 

 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

Младший 

воспитатель 

совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042
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детей и молодежи» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122 

 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организации общественного питания 

населения» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001 

 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

29 

Методические рекомендации - к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022 

 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021 

 

10. Приказ Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/ 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 (ред. от 13.05.2019) «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 № 36204) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/ 

 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 мая 2016 г. № 536 Об утверждении особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeS 

 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 

14.05.2015 № 466 (ред. от 07.04.2017) «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/ 

 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeS
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/
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Федерации от 07.04.2014 № 276 (ред. от 23.12.2020) Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/ 

 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии» 

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/альные документы 

 

Региональные документы 

1.Закон об образовании Краснодарского края. 

 

Основные локальные акты: 

1 Устав ДОУ. 

2.Образовательная программа МБДОУ ДС КВ№15. 

3.Годовой план работы ДОУ. 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать традиционные ценности 

российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых 

групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и 

другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной организации принять любого 

ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

-направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

-формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения; 

-создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории 

дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и 

укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

-доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с 

особыми образовательными потребностями; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/


96 
 

-участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

                  Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее - должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

– оформление помещений; 

– оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся ; 

– игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать 

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 должна быть 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, при условии ее грамотной организации, 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. 
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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); 

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, 

– площадка по изучению и закреплению правил дорожного  

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. 

 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
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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 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  с ОВЗ 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; 
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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. 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР (ФАОП ДО п.50) 

  Образование 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 образования, но и 

реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ЗПР в 

образовательное пространство. В компенсирующую группу  дети с ТНР  зачисляются на 

основании  заключения Территориальной ПМПК муниципального образования 

администрации муниципального образования Темрюкский район.  

Нормативные документы ДОО, фиксирующие права ребенка с ТПР: 
- Положение о группах компенсирующей направленности МБДОУ ДС КВ№15 

- Положение о педагогическом консилиуме  МБДОУ ДС КВ№15 

- Положение о внутренней системе оценки качества дошкольного образования МБДОУ ДС 

КВ№15 

- «Кодекс этики и служебного поведения сотрудников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения МБДОУ ДС КВ№15 

- другие акты, регламентирующие воспитательно-образовательный процесс в ДОО. 

 
3.2.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка сТНР 

(ФАОП ДО п.51.3.) 
Направлениями деятельности ДОО с детьми с ТНР являются (ФАОП ДО п.51.3) 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

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

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Основные направления коррекционной работы по программе 

индивидуального сопровождения ребенка: 

– психолого-педагогическая коррекционная работа; 

– развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности 

выдоха; 

– формирование правильного звукопроизношения; 

– развитие фонематических процессов; 

– уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление 

слов-антонимов; 

– работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых 

слов; 

– формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

– развитие связной речи. 

Консультативное направление в структуре комплексного 

сопровождения детей. 

Основной задачей консультирования родителей является помощь в 

осознании проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и 

использование информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь 

детям со стороны родителей была своевременной, адекватной и имела 

коррекционно-развивающую направленность. 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников. 

Воспитатель: 

-формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

-развитие речи; 

-формирование математических представлений; 

-формирование качеств личности; 

-формирование экологических представлений; 

-воспитание патриотизма; 

-развитие логического мышления; 

-развитие творческих способностей детей, воображения; 

-автоматизация звуков; 

-развитие фонематического слуха; 

-расширение словаря; 

-развитие связной речи; 

-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

-развитие основных видов движений; 

-развитие дыхания; 

-развитие координации движений. 

Музыкальный руководитель: 
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-постановка диафрагмально - речевого дыхания; 

-развитие координации движений; 

-музыкотерапия; 

-развитие общей и мелкой моторики. 

Учитель – логопед: 

-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха 

-воспитание правильного умеренного темпа речи 

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи 

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции 

-совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза 

-формирование коммуникативных навыков 

Инструктор по физической культуре: 

-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

-развитие основных видов движений; 

-развитие дыхания; 

-развитие координации движений. 

Педагог психолог: 

-развитие и тренировки механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к 

новым социальным условиям; 

-профилактика и устранение встречающихся аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, других отклонений в поведении; 

-развитие социальных эмоций; 

-создание условий для развития самосознания и самооценки; 

-формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции 

поведения; 

-предупреждение и преодоление негативных черт личности и 

формирующегося характера 

Обслуживающий персонал: 

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания 

ребёнка в детском саду 

- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиенических процедур 

Родители: 

-выполнение рекомендаций всех специалистов; 

-закрепление навыков и расширение знаний. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОНР органично сочетаются 

организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей работы, 

самостоятельная деятельность различной направленности, организация режимных моментов и 

осуществление партнёрства с семьями воспитанников. Система физкультурно-

оздоровительной работы подчинена климатическим особенностям нашего региона. В теплое 

время года все физкультурные досуги и развлечения проводятся на свежем воздухе с 

использованием территории ДОО. Каждое занятие проводится на материале одной 

лексической темы, которая изучается в течение недели. Задачи решаются за счет закрепления 
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материала на логопедических, фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях, (что 

является более эффективной формой работы), а также на вечерних коррекционных 

воспитательских занятиях. Это обеспечивает эффективный личностно-ориентированный, 

дифференцированный подход к детям, позволяя уйти от заорганизованности учебного 

процесса. 

В группу для детей с ТНР дети переводятся на основании заключения ПМПК, на ПМПК 

ребенка направляет учитель логопед на основании представления ППк ДОУ. 

Психолого-педагогический консилиум ДОУ(далее – ППк) – орган, 

функционирующий в образовательной организации для решения проблем учебно-

воспитательного процесса, развития и адаптации воспитанников. В условиях ППк 

специалисты выполняют свои должностные обязанности. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ПП 

консилиума ДОУ 
Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Распоряжения Минпросвещения от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» 

Устав образовательного учреждения 

Договор между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника 

Положение о психолого-педагогическом консилиуме ДОО. 

Цель ППк: 
Создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения.    

   

Задачи ППк; 

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования; 

 контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Состав психолого-педагогического консилиума ДОУ: 

 заведующий 

 старший воспитатель 

 учителя-логопеды 

 педагог-психолог 

 воспитатели 

 музыкальный руководитель 

 инструктор по ФК 

Общее руководство деятельностью ППк осуществляет заведующий ДОУ. 

Состав консилиума может варьироваться в зависимости от целей и задач 

консилиума.(включать педагогов и специалистов ДОУ, работающих непосредственно 

с ребенком, приглашенных педагогов и специалистов, родителей детей) 

 

Функциональные обязанности членов ППк: 
председатель ППк:  

https://www.google.com/url?q=https://vip.1obraz.ru/%23/document/97/473460/&sa=D&source=editors&ust=1666378136872882&usg=AOvVaw0CM21UbTs8e_bhM22GOnut
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 организует планирование, утверждает годовой план работы ППк и обеспечивает 
систематичность его заседаний; 

 возлагает ответственность за разработку и реализацию программы 

психологопедагогического сопровождения на специалистов сопровождения; 

координирует взаимодействие специалистов по реализации программы 

психологопедагогического сопровождения воспитанника, его родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива Организации, взаимодействие между 

Организацией и социальными партнерами (в том числе при отсутствии необходимых 

кадровых ресурсов); 

 обеспечивает контроль качества и своевременного исполнения мероприятий, 

предусмотренных программой психолого-педагогического сопровождения и 

рекомендациями ПМПК; 

секретарь ППк: 

 ведет отчетную и текущую документацию ППк; 

 оповещает педагогов, воспитанников и родителей (законных представителей), 

приглашенных на заседание, о дате, месте и времени его проведения; 

 ведет протокол заседания ППк; 

 координирует взаимодействие ППк с ПМПК и другими организациями (при 

необходимости). 

члены ППк(педагог-психолог, учитель-логопед):  

 организуют диагностику для определения уровня актуального развития ребенка, 

выявления причин и механизмов трудностей в обучении, отклонений в развитии и 

поведении; 

 определяют содержание и формы собственной коррекционно-развивающей работы, а 

также формулируют рекомендации для педагогов и родителей (законных 

представителей) по созданию оптимальных условий обучения, воспитания, адаптации и 

социализации воспитанников; 

 участвуют в разработке и реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения. 

председатель ППк 

 утверждается на весь период сопровождения приказом руководителя Учреждения: 

 организует подготовку документов к плановым и внеплановым заседаниям ППк; 

 выявляет трудности, которые испытывает воспитанник в различных педагогических 

ситуациях, в общении со сверстниками; 

 предоставляет информацию об индивидуальных потребностях воспитанника в 

организации режимных моментов, образовательного процесса, общения и 

самочувствия; 

 координирует взаимодействие специалистов сопровождения (график работы, встречи, 

консультации) с родителями (законными представителями) воспитанника; 

 отслеживает динамику развития воспитанника и эффективность оказываемой ему 

психолого-педагогической помощи; 

 доводит обобщенную информацию до сведения специалистов ППк на плановых 

заседаниях, а при необходимости выходит с инициативой обсуждения проблем 

воспитанника на внеплановых заседаниях. 

воспитатели, работающие с сопровождаемым воспитанником: 

 исполняют рекомендации ПМПК и ППк при организации образовательного процесса, 

учитывают его индивидуальные особенности; 

 соблюдают специальные образовательные условия, необходимые для сопровождаемого 

воспитанника (организация рабочего места, вспомогательные и технические средства, 
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специальный дидактический материал, оценивание достижений, темп и объем 

выполнения письменных заданий, изменения способа выполнения заданий и др.); 

 участвуют в формировании толерантных установок воспитанников группы и родителей 

(законных представителей) к особенностям сопровождаемого воспитанника.  

На заседание приглашаются воспитатели, работающие с конкретным воспитанником. 

Заседания ППк бывают как плановые, так и внеплановые. 

Плановые заседания ППк: 

 осуществляется анализ выявленных воспитанников группы риска (испытывающих 

трудности в обучении и поведении); 

 определяются пути психолого-педагогического сопровождения детей, испытывающих 

трудности в речевом, познавательном, социальном развитии, детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

 принимается согласованное решение по определению индивидуального 

образовательного маршрута ребенка; 

 определяется динамика развития ребенка в процессе реализации АОП. 

Внеплановые заседания определяются запросами специалистов, педагогов, 

непосредственно работающих с воспитанником, родителей (законных представителей) 

при выявлении или возникновении обстоятельств, отрицательно влияющих на 

развитие ребенка в данных образовательных условиях. В том случае, если инициатива 

обследования на ППк исходит от педагогов Учреждения, обязательным условием 

предоставления воспитанника на ППк является согласие родителей (законных 

представителей), подтвержденное письменным заявлением. В случае отказа, заявление 

должно храниться в карте сопровождения воспитанника в течение всего периода 

обучения в образовательной организации. При несогласии родителей (законных 

представителей) на обследование ребенка должна проводиться работа по 

формированию у них понимания проблемы, исходя из интересов воспитанника. 

Документация ППк 

 Приказ о создании ППк в ДОУ.  

 Положение о деятельности ППк в ДОУ.  

 Приказ "Об утверждении Положения о психолого-педагогическом консилиуме" 

 График проведения плановых заседаний ППк (Форма 1)  

 Журнал учета заседаний ППк 

 Журнал регистрации коллегиальных заключений ППк 

 Журнал направления обучающихся на ПМПК  

 Карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое 

сопровождение . 

 Коллегиальное заключение ППк . 

 Протокол заседания ППк . 

 Представление ППк на обучающегося для предоставления на ПМПК . 

 Согласие родителей (законных представителей) обучающегося на проведение 

психолого-педагогического обследования специалистами ППк 

 Отказ родителей от прохождения ППк. 

 Направление на ПМПК. 

Взаимодействие психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и психолого-

педагогического консилиума (ППк) ДОУ. 
ПМПК и ППк - это две схожие аббревиатуры, двух разных по составу, формированию, 

задачам и осуществляемой деятельности, образовательных структур. Общее у них одно - 

помощь детям с проблемами в обучении освоить образовательную программу. 

ПМПК – организация, в состав которой входят специалисты психолого-

педагогического профиля для выявления детей с особенностями в физическом и (или) 

https://www.google.com/url?q=https://ds5-nkr.edu.yar.ru/psihologo___pedagogicheskiy_37/1.jpg&sa=D&source=editors&ust=1666378136881159&usg=AOvVaw3dXYlmzHCyN48NjccD5hsf
https://www.google.com/url?q=https://ds5-nkr.edu.yar.ru/psihologo___pedagogicheskiy_37/polozhenie_zvezdochka.docx&sa=D&source=editors&ust=1666378136881510&usg=AOvVaw09KFR8nS9reMHdZDS4hCTk
https://www.google.com/url?q=https://ds5-nkr.edu.yar.ru/psihologo___pedagogicheskiy_37/prikaz_utverzhdenie.jpg&sa=D&source=editors&ust=1666378136881961&usg=AOvVaw2dopzsE5k_v4xnZ1bd6lUZ
https://www.google.com/url?q=https://ds5-nkr.edu.yar.ru/psihologo___pedagogicheskiy_37/plan_ppk.docx&sa=D&source=editors&ust=1666378136882431&usg=AOvVaw0cR_oaIoc_0XBfMII1ERmV
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психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования и подготовки по результатам обследования 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи и организации 

обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 

рекомендаций. ПМПК функционирует на региональном или муниципальном уровне и решает 

задачи по сопровождению детей с ОВЗ и детей, нуждающихся в психолого-медико-

педагогической помощи. 

ППк – это психолого-педагогический консилиум образовательной организации 

является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, с целью создания 

оптимальных условий обучения и воспитания, развития, социализации и адаптации, 

обучающихся по средствам психолого-педагогического сопровождения. 

Одна из задач деятельности ППк это предупреждение неуспешности обучающихся. 

Чтобы получить более полную информацию об обучающемся, необходимо провести  

педагогическую диагностику и рассмотреть в комплексе соответствующие данные 

специалистов. Дошкольные психолого-педагогические консилиумы призваны своевременно 

выявлять проблемы адаптационного характера и намечать пути преодоления негативного 

влияния внешних факторов на успешность обучения. 

Наличие большого числа многоплановых психолого-педагогических проблем связано 

не только с недостатками в работе педагогических коллективов образовательных 

организаций. Гораздо более значимыми факторами чаще являются ослабленное здоровье и 

семейно-бытовые сложности, которые сказываются на снижении учебной мотивации, и, как 

следствие, на трудности в усвоении образовательной программы. 

ППк  является одной из форм взаимодействия специалистов образовательной 

организации, объединяющихся для обеспечения качественного образования и эффективного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

воспитанников с ОВЗ и инвалидностью. В задачи деятельности ППк  входит проведение 

углубленного диагностического обследования, направление ребенка на ПМПК и определение 

сроков его повторного обследования ПМПК, разработка и реализация адаптированной 

образовательной программы, реализация рекомендаций, данных ПМПК, оценка 

эффективности коррекционно-развивающей работы с ребенком. Таким образом, ППк 

выполняет тактические задачи по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ и 

детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи. 

Взаимодействие ПМПК и ППк позволяет ориентироваться на реальные проблемы и 

потребности, обучающихся с отклонениями в развитии. Оно начинается с момента 

направления ребенка на ПМПК образовательной организацией или предъявления родителем 

(законным представителем) заключения ПМПК в образовательную организацию и 

осуществляется по следующим направлениям. 

1. Психолого-педагогическое обследование детей, имеющих трудности в обучении, развитии 

и социальной адаптации. В том случае, когда ребенок ни при каких усилиях педагогов не 

может освоить программу обучения, когда специалисты ППк приходят к выводу, что 

учреждение не в состоянии решить сложные комплексные проблемы ребенка, оказать ему 

адекватную помощь в данной образовательной организации, возникает необходимость 

пройти обследование на ПМПК. 

Ребенок направляется на ПМПК при необходимости углубленной диагностики; в 

случае, если ППк не приходит к общему мнению; если родители (законные представители) не 

принимают решение и рекомендации ППк; если возникают конфликтные и спорные ситуации 

между родителями (законными представителями) и педагогами. Во всех случаях ППк готовит 

и передает для ПМПК заключение специалистов и педагогическое представление 

(характеристику) на ребенка. 
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2. Участие специалистов ПМПК в ППк (при необходимости). 

При возникновении трудностей в работе ППк образовательной организации, возможно 

дистанционное или очное участие специалистов ПМПК в заседаниях консилиума, помощь 

специалистов ПМПК в анализе документов ППк, совместная деятельность по разработке 

коррекционного компонента адаптированной образовательной программы. 

3. Создание специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ, оказание 

помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи. При подаче родителем (законным представителем) заключения ПМПК в 

образовательную организацию специалисты ППк и администрация образовательной 

организации анализируют рекомендации комиссии, обеспечивают создание специальных 

образовательных условий, определяют и согласовывают особенности организации 

образовательной деятельности. Заключение ПМПК задает для специалистов образовательных 

организаций основные направления и содержание коррекционно-развивающей работы, 

адаптированных образовательных программ, определяет выбор средств, методов, приемов, 

форм работы, на основе которых разрабатываются критерии оценки, планируемые 

результаты работы. 

4. Оценка эффективности созданных специальных условий для получения образования. В 

соответствии с Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013 года № 1082 ПМПК может проводить 

мониторинг учета данных рекомендаций. ППк предъявляет информацию о созданных в 

образовательной организации условиях для получения образования ребенком, а также 

проводит динамические обследования ребенка с целью оценки эффективности созданных 

условий и оказанной психолого-педагогической помощи. 

5. Оказание специалистами ПМПК методической помощи педагогическим работникам 

образовательных организаций. ПМПК, имея в своем составе высококвалифицированных 

специалистов (педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, 

социальных педагогов), проводит методические мероприятия для педагогических работников 

образовательных организаций, в том числе членов ППк, а также распространяет 

методические материалы по оказанию помощи детям, имеющим трудности в развитии, 

обучении и социальной адаптации. Взаимодействие ПМПК и ППк образовательной 

организации осуществляется на договорной основе. 

Таким образом, ПМПК и ППк образовательной организации являются двумя 

необходимыми взаимосвязанными звеньями в решении задач, связанных со своевременным 

выявлением детей группы риска, психолого-педагогическим, медицинским и социальным 

сопровождением детей с ОВЗ, детей, имеющих трудности в развитии, обучении и социальной 

адаптации, оказанием адресной помощи всем участникам образовательного процесса (детям, 

педагогам, родителям). 

 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с ФАОП ДО.  

ДОО имеет право самостоятельно проектировать 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; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 
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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 должна быть: 

 содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны 

обладать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

 трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

 полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 
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том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

 безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании 

ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, 

в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

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

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся, а 

также для комфортной работы педагогических работников. 

 

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; 
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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.). 

 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. 

 

Старший дошкольный возраст (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 
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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 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. 
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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 кабинета 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 и групповом помещении 

 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 

 

 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. 

 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.) 
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 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 «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 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 сенсорного развития в кабинете логопеда 

 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. 
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 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

 «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим 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 в групповом помещении 

 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. 

 «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 

 Действующая модель часов. 

 Счеты, счетные палочки. 

 Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и кукол). 
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 Дидактические  математические  игры,  придуманные  и  сделанные  самими 

 детьми. 

 Математические лото и домино. 

 Рабочие тетради по числу детей 

 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

 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 моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

 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. 

 

Центр конструирования в групповом помещении 

 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. 
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 Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 

 Блоки Дьенеша. 

 Материалы для изготовления оригами. 

 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

 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 в групповом помещении 

 Восковые и акварельные мелки. 

 Цветной мел. 

 Гуашь, акварельные краски. 

 Фломастеры, цветные карандаши. 

 Пластилин, глина, соленое тесто. 

 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 в групповом помещении 

 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. 



116 
 

 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 в групповом помещении 

 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» в групповом помещении 

 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. 

Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении 

 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» в групповом помещении 

 Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», 

«Безопасность» 
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 Безопасность. 

 Правила дорожного движения для дошкольников 

 Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 

 Действующая модель светофора. 

 Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка» 

 

 

3.4.Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников 

 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и 

семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

 Учебный год в логопедической группе для детей с ТНР начинается первого сентября, и 

условно делитсяна три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

 Каждый из периодов подготавливает детей к изучению нового, более сложного речевого 

материала напротяжении учебного года. Рабочая программа учителя-логопеда 

предусматривает три типа занятий: 

индивидуальные, подгрупповые, фронтальные. 

 Первые 3 недели сентября отводятся всем специалистам для углубленной диагностики 

развития детей,сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимныемоменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы 

плана работы на первый период 

работы. В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-

педагогическомконсилиуме обсуждают результаты диагностики индивидуального развития 

детей и на основанииполученных результатов утверждают план работы группы на первый 

период работы. 

 В конце сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всехвозрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

Обсуждение темповдинамики индивидуального развития детей проходит в рабочем порядке, в 

ходе собеседования учителялогопеда со всеми специалистами, а также по плану работы ППк. 

Планирование работы учителя логопеда 

I 

период 

 

Период Развитие общих речевых 

навыков 

Артикуляционная гимнастика 

 

 Формирование правильного речевого 

дыхания. 

 • Формирование правильной  

Знакомство с органами артикуляции. 

 • Развивать подвижность органов 

артикуляционного аппарата с помощью 
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голосоподачи и плавности речи. 

 • Учить детей соблюдать голосовой 

режим, не допуская форсирования 

голоса, крика. 

 • Учить детей произвольно  изменять  

силу голоса: говорить тише, громче, 

громко, тихо, шепотом 

статистических и динамических 

упражнений  нетрадиционной 

артикуляционной гимнастики.  

• Готовить органы артикуляционного 

аппарата к правильному произношению 

звуков.  

• Развивать мимическую мускулатуру. 

II 

период 

 

Продолжать работу по развитию у детей 

правильного речевого дыхания. 

 • Совершенствовать у детей умение 

произвольно изменять силу, высоту и 

тембр голоса.  

• Совершенствовать навык  

голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе. 

 • Продолжать работу над четкостью 

дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

 • Формировать навыки выразительного 

чтения, развивая правильность, беглость, 

выразительность и осознанность (на 

материале коротких стихотворений на 

выбор  логопеда). 

Обучить детей выполнять 

нетрадиционные артикуляционные 

упражнения: метод биоэнергопластики; 

упражнения с ватной палочкой; с 

помощью кубика: упражнения с ложкой; 

упражнения с применением СУ-ДЖОК 

терапии;. 

• Подготовить органы артикуляционного  

аппарата к правильному произношению 

звуков. 

 • Развивать мимическую мускулатуру. 

III 

период 

 

Развивать правильное голосоведение и 

выразительное чтение.  

• Продолжать работу над темпом и 

ритмом речи в повседневном общении. 

 • Работать над выразительным чтением 

стихотворений. 

• Развивать  и поощрять  речевое 

творчество детей. 

 • Совершенствовать четкость дикции. 

 • Закреплять навык правильного 

голосоведения на занятиях и в 

повседневной жизни. 

Для вновь поступивныхдетей  задачи 

первого периода. 

По необходимости: для детей, 

пропустивших этот этап, и для детей с 

тяжелой формой дизартрии 

 

3.5.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 
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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 

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-
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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 

Организации, 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 государственной власти субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

 

3.6. 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. В ДОО созданы необходимые материально-технические 

условия реализации Программы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 
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• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников; 

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников с 

ЗПР, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

1) Техническое оборудование и средства ТСО: 

- мультимедийный проектор - 1 ед.; 

- экран - 3 ед.; 

- магнитофон - 1 ед.; 

- ноутбук - 3 ед. 

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

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно-

исследовательской), двигательной и других форм детской активности с участием взрослых и 

других детей: 

Помещения ДОО для проведения коррекционной работы 

Составляющие 

материально-

технической базы 

Перечень 
оборудования и 
оснащения 

Функциональное использование 

Здание Двухэтажное 

кирпичное здание, 

построенное по 

типовому проекту 

Проведение образовательной 

деятельности,, занятий, режимных 

моментов. 

Прилегающая 

территория 

2 прогулочных 

участка 

прогулки, игровая деятельность, 

занятия физической культурой, досуги, 

праздники, самостоятельная 

двигательная активность; - 

воспитательно - образовательная 

работа, индивидуальная работа 

развитие познавательной, трудовой 

деятельности. цветники - развитие познавательной, трудовой 

деятельности - воспитательно - 

образовательная работа, 

индивидуальная профилактическая 

работа 

Площадка для 

закрепления с 

дошкольниками 

знаний правил 

дорожного движения и 

безопасного 

поведения на дороге 

воспитательно - образовательная 

работа, индивидуальная 

профилактическая работа - проведение 

праздников и досугов; проведение 

подвижных игр. 
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Физкультурная 

площадка 

проведение утренней гимнастики и 

подвижных игр; 
проведение занятий по 

физическому развитию; проведение 
праздников и досугов; индивидуальная 
работа; 

укрепление здоровья детей; 
приобщение к здоровому образу 
жизни; 

развитие физических качеств детей 

Помещения 

детского сада 

- 1 групповое 

помещение с 

отдельными спальными, 

приемными, игровыми 

и туалетными 

комнатами с учетом 

возрастных 

особенностей детей; 

Групповое помещение 

Самообслуживание 

Организованная образовательная 

деятельность «Речевое развитие», 

«Окружающий мир», «Математические 

представления», «Природа», 

«Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация)», 

Образовательная деятельность и 

культурные практики в режимных 

процессах Дневной сон 

Приемная 

Самостоятельная деятельность детей 

Информационно - просветительская 

работа с родителями 

Туалетная комната 

Методический кабинет Осуществление методической помощи 

педагогам 

Выставки дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми -

консультации, семинары, круглые 

столы, педагогические советы, 

практикумы, деловые игры, выставки 

методической литературы; 

- проведение и анализ социологических 

исследований, опросов; 

психолого - педагогическое 

консультирование родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников; 

руководство и контроль за 

воспитательнообразовательной 

работой. библиотека 

Музыкальный зал Музыкальные занятия 

Индивидуальная работа 

Развлечения 

Праздники 

Родительские собрания и 

прочие 

мероприятия 
Физкультурный зал Физкультурные занятия 

Спортивные развлечения 

Утренняя гимнастика 

Индивидуальная работа 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Укрепление здоровья детей; 

Приобщение к здоровому образу 

жизни; 

Кабинет учителя- 
дефектолога 

Организация коррекционно-
развивающих занятий, индивидуальная 

работа, Консультирование родителей 

(законных представителей) 

Специальная литература: 
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1.Лиманская О.Н.  Конспекты логопедических занятий (1 год обучения)  год. М ТЦ «Сфера» 

2008г. 

2.Лиманская О.Н.  Конспекты логопедических занятий (1 год обучения)  год. М ТЦ «Сфера» 

2009г. 

3. Мазакова Е.В.  Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в логопедической  

группе для детей с ОНР (4-7 лет) Самара 2012г. 

4.Архипова  Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодалению стёртой дизартрии» 

М. издательство «Астрель» 2008г. 

5. Архипова  Е.Ф. Стёртая дизартрия у детей М. издательство «Астрель» 200г. 

6.Н.С.Жукова Уроки логопеда М.-Эксмо 2011г. 

7.В.И.Силивёрстов Заикание у детей М.-«Владос» 2001г. 

8. Н.И.Кузьмина, В.И. Рождественнская Воспитание речи у детей с моторной алалией М.-

«Просвещение»1977г 

9.Н.Н.Максимчук Игры по обучению грамоте и чтению.М.-Вако2006г. 

10.  О.В. Узорова, Е.А.Нефёдова Игры с пальчикамиМ.-Астрель 2007г. 

11.Е.В.Мазанова Конспекты логопедических занятий Москва 2007г. 

12.  Мазанова Е.В. Коррекция аграномическойдисграфии Москва2007г. 

13 А.Н.Корнев Подготовка к обучению грамоте детей с нарушениями речиМ.-Айрис 

Пресс2006 

14.  И.Г Сухин Весёлые скороговорки для непослушных звуков. Ярославль.Академия Развития 

2005г. 

15. Е.В.Локтева Лучшие скороговорки для развития речи. Изд.АСТ2018г 

16. И.К.Шохор- Троцкая Коррекция сложных речевых расстройств Москва2006г 

17. Е.П.Берлибо,,ВХ. Петренко. Дидактический материал по формированию лексико-

грамматических категорий языка и связей речи для детей с ОНР-II уровня I-год ( I- период, II-

период,  III- период)Волгоград ИТД Корифей 2010г. 

18.Н.С.Четверушкина Слоговая структура слова. Системный метод устранения нарушений 

Москва2015г. 

19.Т.Б.Филичева,Г.В.Чиркина Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР М.-

Дрофа2009г. 

20. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Фронтальные логопедические занятия в старшей  

группе детей с ОНР- III уровня М.-Гном и Д 2002г. 

21..Программы и методические рекомендации Т.Б Филичева., Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей», 2008 г. 

22.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста: Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2004. 

23..Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста: Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2004. 

24.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. (1, 2,3 период). Пособие для 

логопедов. - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

25.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной к школе группе для детей с ОНР по лексико-семантическим 

темам («Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна», «Осень», «Зима», «Весна») в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР. - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. 

26.И.Васильева «Тесты для изучения детьми 6-7 лет. Готовности ребёнка к школе». Москва 

ОО Стрекоза 2010 

27.Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим недоразвитием 

речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. -М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

28.Страна пальчиковых игр  М.С.Рузина, С.Ю.Афонькинизд  КристаллСанкт-Петербург1998г. 



124 
 

29.Диагностический инструментарий Филичева Т.Б., Каше Г.А. Исправление недостатков 

речи у детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение,1989. 

30.Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи  детей дошкольного возраста. - М.: Дрофа, 2009  

31.Дидактические и иллюстративные материалы. Агапова И.А., Давыдова М.А. Развивающие 

игры со словами для детей - М.: ООО Издательство «Дом. ХХ1 век», ООО «ИД РИПОЛ 

классик». 2007. 

32.Агранович З. Е . Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.-СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

33. Гомзяк О.С. Картинный материал для занятий по развитию связной речи (в старшей, 

подготовительной группе). - М.: Издательство «ГНОМ и Д»,2007. 

34.Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2003. 

35.Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2003. 

36.Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование правильной разговорной речи у 

дошкольников. - Ростов н/Д: «Феникс», СПб: «Союз», 2004. 

37Лопухина И.С. 550 упражнений для развития речи. СПб.: КАРО, Дельта+, 2004. 

38Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. - М.: ТЦ Сфера, 2007

  

39. Микляева Н.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н. Фонетическая и логопедическая ритмика в 

ДОУ: Пособие для воспитателей и логопедов. - М.: Айрис-пресс, 2004 

40.Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. - М.: ВЛАДОС, 2002. 

41. Ушакова О.С..Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников. Под ред. - 

М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. 

42. Демонстрационный материал для фронтальных занятий (по лексическим темам). 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» (времена года). Серия «Умные 

книжки». Тематический словарь в картинках. 

43. Логопедическая серия: «Шипим», «Свистим», «Рычим» ООО изд.Юм Карапуз 

Москва2010г 

44.О.А.Новикова Логопедическая грамматика для детей 6-8 лет Санкт-Петербург Корона Век 

2015 

45. Г.Н.Сериенко Учимся, говорим, играем    Коррекционно-развивающая деятельность в ДОУ 

изд.  Сфера   Воронеж 2006г 

46. Е.А.Алябьева Итоговые дни по лексическим темам. Планирование и конспекты. 

изд Творческий центр Сфера Москва2010г. 

47.О.Л.Лиманская Конспекты логопедических занятий в старшей группе изд Сфера Москва 

2016г. 

48. .О.Л.Лиманская Конспекты логопедических занятий  в подготовительной  группе  

изд Сфера Москва 2016г. 

49.О.И.Крепенчук Тренируем пальчики- развиваем речь изд Дом литера Санкт-Петербург 

2016г. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) 1Н.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для 

дошкольного возраста»- Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

2 В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками 4-7 лет», 2015 г 

3 Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет», 2014 

4 Шорыгина Т.А. «Основы безопасности для детей 5-8 лет» - 

М.: ТЦ Сфера, 2007 

5 Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами 
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дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет».-М.: 

Мозаика - Синтез, 2014.  

6.Электронный образовательный ресурс: 

 «По дороге со Смешариками» (компакт - диск), 2009. 

«Правила дорожного движения»(компакт - диск)-Учитель, 

2012. 

«Азбука безопасности» (компакт - диск), 2011 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

1. Н.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для 

дошкольного возраста»- Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

2. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками 4-7 лет», 2015 г. 

3. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Подготовительная группа, 2014 г. 

4. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет», 2014 

5. Шорыгина Т.А. «Основы безопасности для детей 5-8 лет» - 

М.: ТЦ Сфера, 2007 

6. Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет».-М.: 

Мозаика - Синтез, 2014. Н.В.Краснощёкова Сюжетно-ролевые 

игры детей дошкольного возраста Феникс,2008г. 

 7.Дубина Л.А Коммуникативная компетентность 

дошкольников: сборник игр и упражнений М.,2006г 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1.Куражева Н.Ю. «Диагностический комплекс «Цветик-

семицветик» для детей 5-6 лет.- «Речь», 2018. 

2.Куражева Н.Ю. «Диагностический комплекс «Цветик-

семицветик» для детей 6-7 лет.- «Речь», 2018. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старшая группа (5-6лет) 1..Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно - 

исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет» - «Мозаика - Синтез», 2014 

2.Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие 

познавательных способностей дошкольников .Для занятий с 

детьми 4-7 лет».- Мозаика - Синтез , 2015. 

3.Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 

«Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты 

для дошкольников» - Сфера, 2010 

4.Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Средняя группа, 2016 

5.Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром», 2014 

6.Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа».- Мозаика - Синтез, 20147. Вераксы 

Н.Е., А.Н. Вераксы «Проектная деятельность дошкольников» 

под ред. .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014«Мир вокруг нас» 

Пожиленко Е.А. Просвещение,2004г7 

7.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» , «Раз 

ступенька, два- ступенька» Москва, Баласс, 2010г 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

1. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная группа», 2014 

2. Е.А. Стребелева «Коррекционно- развивающее обучение 
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детей в процессе дидактических игр»- М.: ВЛАДОС, 2020. 

«Мир вокруг нас» Пожиленко Е.А. Просвещение,2004г 

3.Питерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е «Игралочка» , «Раз 

ступенька, два- ступенька». Москва, Баласс, 2010г 

4.Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Развитие ЭМП детей 5-6 

лет Москва, «Мозаика- Синтез» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной 

литературе».- М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

К.Е. Бухарина Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений и связной речи у детей 5-6 лет 

с ОНР и ЗПР, 2016 г 

Е.В. Петрова, В.М. Дроздова, И.А. Кузнецова, Е.В. Бартенева, 

Н.А. Сергеева «Формирование коммуникативной 

компетенции у детей с ЗПР», 2013 

 «Волшебный мир звуков и слов» Пожиленко Е.А. Москва, 

Владос, 2001г 

«Обучаем дошкольников грамоте при помощи звука, цвета и 

движения» Гордеева С.Е. Москва, «Творческий  Центр», 

2011г 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

Мозаика - синтез, 2017. Подготовка к обучению грамоте детей 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Программа  «От звука к букве .Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности дошкольников как 

предпосылки обучения грамоте» Е.В.Колесникова М-

Просвещение2023г 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной 

литературе». - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

К.Е. Бухарина Конспекты занятий по развитию лексико - 

грамматических представлений и связной речи у детей 6-7 лет 

с ОНР и ЗПР, 2016 г. 

.Е.В. Петрова, В.М. Дроздова, И.А. Кузнецова, Е.В. 

Бартенева, Н.А. Сергеева «Формирование коммуникативной 

компетенции у детей с ЗПР», 2013 

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А.   Развитие и коррекция речи 

детей 5-6 лет. – М., 2004г.  

Лопухина И.С.   Логопедия – речь, ритм, движение. Пособие 

для логопедов и родителей. – С-Пб., 1997г. 

Крупенчук О.И.   Пальчиковые игры. Пособие для детей, 

родителей и преподавателей. – С-Пб., 2005г.  

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Программа  «От звука к букве .Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности дошкольников как 

предпосылки обучения грамоте» Е.В .Колесникова М-

Просвещение2023г 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) Харченко Т.Е. «Спортивные праздники в детском саду» . -

СПб: Детство -Пресс,2009. 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения» (3-7 лет), 2014 г. 

Новикова И.М «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет»- 
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Мозаика-Синтез, 2010 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

Старшая группа 5-6 лет, 2014 . 

Пособие для практических работников дошкольных 

образовательных учреждений/ под общ.ред. Е.М. 

Мастюковой.- М.: АРКТИ,2002 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

1.Харченко Т.Е. «Спортивные праздники в детском саду».-

СПб: Детство -Пресс,20092. М.М.Борисова «Малоподвижные 

игры и игровые упражнения» (37 лет), 2014. 

3. Новикова И.М «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет»- 

Мозаика-Синтез, 2010 

4. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

Подготовительная группа 6-7 лет, 2014 г. 

5. Коррекционно-педагогическая работа по физическому 

воспитанию дошкольников с задержкой психического 

развития: 

6.Пособие для практических работников дошкольных 

образовательных учреждений/ под общ.ред. Е.М. 

Мастюковой.- М.: АРКТИ,2002 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа».-М.:Мозаика -Синтез, 2014 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа».- М.: Мозаика - Синтез,2014 г. 

Е.Н.Арсенина «Музыкальные занятия. Старшая группа» 

«Учитель», 2014 

«Дымковская игрушка. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках» 3-7 лет /под ред. А. Дорофеевой -М.: 

«Мозаика-синтез», 2012. 

«Городецкая роспись по дереву. Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках» 3-7 лет/ под ред. А. Дорофеевой -

М.: «Мозаика-синтез», 2010. 

«Филимоновская народная игрушка. Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках» 3-7 лет\ под ред. А. Дорофеевой -

М.: «Мозаика-синтез», 2010. 

«Полхов - Майдан. Изделия народных мастеров. Наглядно-

дидактическое пособие «Мир в картинках» 3-7 лет/ под ред. 

А. Дорофеевой -М.: «Мозаика-синтез», 2010. 

«Гжель. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» 

3-7 лет/ под ред. А. Дорофеевой -М.: «Мозаика-синтез», 2010. 

9. А.А. Грибовская «Аппликация в детском саду. Наглядно-

дидактическое пособие. Овощи, фрукты, грибы».- М.: 

«Скрипторий 2003», 2010 

10. А.А. Грибовская «Аппликация в детском саду. Наглядно-

дидактическое пособие. Деревья».- М.: «Скрипторий 2003», 

2010 

11. А.А. Грибовская «Аппликация в детском саду. Наглядно-

дидактическое пособие. Цветы».- М.: «Скрипторий 2003», 

2010 

12. А.А. Грибовская «Аппликация в детском саду. Наглядно-

дидактическое пособие. Животные, птицы, насекомые».- М.: 
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«Скрипторий », 2011 

13. Н.А. Борисова, Э.В. Бутенко, Н.А. Якименко «Праздники 

и досуги для дошкольников с ОВЗ».- М.:ТЦ Сфера, 2019. « 

«Коррекционная ритмика»  

Касицына М.А, Бородина И.Д  Москва, 2005г 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1.Программа«Ладушки» - программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста под редакцией И.М. 

Каплунойвой Санкт-Петербург 2011г.  

 

Подготовительная группа 

6-7 лет) 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. -М.: Мозаика -Синтез, 2014 

О.А.Скоролупова «Знакомство детей старшего дошкольного 

возраста с русским народным декоративно-прикладным 

искусством».- М.,2009 

Н.В .Лободина «Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы Подготовительная группа» /сост.. - 

Волгоград: Учитель,2015 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного 

материала» Подготовительная группа (6-7 л.)- М.: Мозаика - 

Синтез,2014 г. 

Е.Н.Арсенина «Музыкальные занятия. Подготовительная 

группа» «Учитель», 2014 

«Дымковская игрушка. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках» 3-7 лет /под ред. А. Дорофеевой -М.: 

«Мозаика-синтез», 2012. 

«Городецкая роспись по дереву. Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках» 3-7 лет/ под ред. А. Дорофеевой -

М.: «Мозаика-синтез», 2010. 

«Филимоновская народная игрушка. Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках» 3-7 лет\ под ред. А. Дорофеевой -

М.: «Мозаика-синтез», 2010. 

«Полхов - Майдан. Изделия народных мастеров. Наглядно-

дидактическое пособие «Мир в картинках» 3-7 лет/ под ред. 

А. Дорофеевой -М.: «Мозаика-синтез», 2010. 

«Гжель. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» 

3-7 лет/ под ред. А. Дорофеевой -М.: «Мозаика-синтез», 2010. 

«Хохлома. Изделия народных мастеров Наглядно-

дидактическое пособие «Мир в картинках» 3-7 лет/ под ред. 

А. Дорофеевой -М.: «Мозаика-синтез», 2010. 

А.А. Грибовская «Аппликация в детском саду. Наглядно-

дидактическое пособие. Овощи, фрукты, грибы».- М.: 

«Скрипторий 2003», 2010 

А.А. Грибовская «Аппликация в детском саду. Наглядно-

дидактическое пособие. Деревья».- М.: «Скрипторий 2003», 

2010 

А.А. Грибовская «Аппликация в детском саду.

 Наглядно дидактическое пособие. Цветы».- М.: 

«Скрипторий 2003», 2010 

А.А. Грибовская «Аппликация в детском саду.

 Нагляднодидактическое пособие. Животные, птицы, 

насекомые».- М.: «Скрипторий 2003», 2011 
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С.Вохринцева «Окружающий мир.Дидактический материал». 

- «Срана фантазий», 2006. 

Н.А. Борисова, Э.В. Бутенко, Н.А. Якименко «Праздники и 

досуги для дошкол 

Касицына М.А, Бородина И.Д «Коррекционная ритмика» 

Москва, 2005г  

М.А.Косицына Рисующий гномик. Формирование 

графических навыков умений у детей младшего дошкольного 

возраста с ЗПР. Методика и планирование Изд Гном и Д 

2005г. 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1.Программа«Ладушки» - программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста под редакцией И.М. 

Каплунойвой Санкт-Петербург 2011г.  

 

 

 

3.7. 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. 

 

Материально-техническое обеспечение соответствует реализуемой программе и способствует 

реализации всех направлений коррекционной работы. 

Мебель и оборудование 

• Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования.  

• Зеркала: настенное большое зеркало, индивидуальные и средние зеркала по 

количеству детей.  

• Доска магнитная.  

. • Зонды логопедические; одноразовые шпатели; средства для санитарной обработки 

инструментов.  

• Игрушки.  

• Учебно – методическое пособие. 

3.8. 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 
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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 группах. Для детей ТНР 

Содержание 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 

10 минут) 

7.30-8.30 

Музыкальный зал 

7.30-8.30 

Физкультурный зал 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.15 - 

Занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не 

менее 10 минут) 

9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 

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 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) 16.00-16.25 16.00-16.25 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.25-17.00 16.25-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки 

17.00-17.30 16.40-17.30 

Уход домой 17.30 17.30 

Содержание 5-6 лет 6-7 лет 

Тёплый период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 

10 минут) 

7.30-8.30 7.30-8.30 

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, 9.15-12.00 9.00-12.00 
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занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 

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 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность 

детей 

17.00-17.30 17.0017.30- 

Уход домой 17.30 17.30 

 Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения; 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных 

бассейнах; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой должны проводиться в зале. 

3.9. Календарно-тематический план воспитательной работы 

составлен  в соответствии  Федеральным календарным планом воспитательной работы 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Все мероприятия проводятся накануне 

или в день памятной даты если он является рабочим. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в ДОО 

 Дата 

мероприяти

Название мероприятия Форма проведения участники ответственн
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я ые 

Январь: 

1 Вторая 

неделя 

здоровья 

Неделя здоровья Спортивное 

развлечение 

Воспитанн

ики 

старшего 

возраста 

Воспитатели

, 

инструктор 

ФК 

2 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). 

Беседа с 

презентациями по 

теме «900 дней 

блокады», «Дети 

блокадного 

Ленинграда», 

«Дорога жизни». -

Знакомство с 

художественной 

литературой и 

музыкальными 

произведениями  

Дети 

старшего 

дошкольно

го возраста 

Воспитатели 

групп 

Февраль: 

1 2февраля День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской битве 

(рекомендуется 

включать в план 

воспитательной работы 

с дошкольниками 

регионально и/или 

ситуативно); 

беседа Дети 

старшего 

дошкольно

го возраста 

Воспитатели 

групп 

2 8 февраля День российской науки беседа Дети 

старшего 

дошкольно

го возраста 

Воспитатели 

гру 

Воспитатели 

групп пп 

3 15 февраля День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества; 

беседа старшая, 

подготовит

ельная 

группа 

Воспитатели 

групп 

4 21февраля Международный день 

родного языка 

беседа старшая, 

подготовит

ельная 

Воспитатели 

групп 
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группа 

5 23февраля День защитника 

Отечества. 

-праздник; 

-просмотр 

видеофильма 

«Защитники 

Отечества», 

Изготовление 

подарков для пап и 

дедушек 

старшая, 

подготовит

ельная 

группа 

Воспитатели

,специалист

ы, 

музыкальны

й 

руководител

ь 

март 

1 8марта Международный 

женский день 

-беседа о мамах, 

-Составление 

рассказов на тему 

«За что я люблю 

свою маму. Как я 

помогаю ей» 

 

Все группы Воспитатели

,специалист

ы, 

музыкальны

й 

руководител

ь 

2 18марта День воссоединения 

Крыма с Россией 

(рекомендуется 

включать в план 

воспитательной работы 

с дошкольниками 

регионально и/или 

ситуативно) 

беседа Старший 

дошкольны

й возраст 

Воспитатели 

групп 

3 27 марта Всемирный день 

театра. 

Тематическое 

занятие 

--Театрализация 

сказок «Что за 

прелесть эти 

сказки» 

-Представление 

кукольного театра 

для младшего 

дошкольного 

возраста 

Средний,ст

арший 

дошкольны

й возраст 

Музыкальны

й 

руководител

ь, 

воспитатели 

групп 

Апрель 
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1 12 апреля День космонавтики - Цикл бесед. 

-Организация 

выставки по теме 

-Просмотр 

познавательных 

мультфильмов (о 

космосе, 

космических 

явлениях 

-Спортивный 

праздник, 

посвященный Дню 

космонавтики 

-Досуг 

«Космонавты» 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Музыкальны

й 

руководител

ь, 

воспитатели 

групп 

Май 

1 1 мая Праздник Весны и 

Труда 

Экскурсии, 

Целевые прогулки 

по городу. Беседы, 

рассматривание 

Картин и 

иллюстраций, 

рисование, 

-Выставка детских 

работ. 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Музыкальны

й 

руководител

ь, 

воспитатели 

групп 

2 9мая День Победы - Цикл бесед 

«Детям о ВОВ» 

-Выставка детских 

рисунков «День 

Победы». 

-Создание 

музейной 

экспозиции в 

группах «Защитник

и Отечества с 

Древней Руси до 

наших дней» 

-Акция 

«Бессмертный 

полк», 

«Георгиевская 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Музыкальны

й 

руководител

ь, 

воспитатели 

групп 
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ленточка» 

-Акция «Окна 

Победы» 

3 19 мая День детских 

общественных 

организаций России 

Беседа 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Воспитатели 

групп 

4 24 мая День славянской 

письменности и 

культуры 

-Беседа «Что 

значит быть 

грамотным?!» 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Воспитатели 

групп 

Июнь 

1 1 июня День защиты детей -Беседы о правах 

детей, «Дружат 

дети на планете»; 

-

Составление фотоа

льбома 

группы «Наши 

дружные ребята», 

Воспитанн

ики всех 

групп 

Воспитатели 

групп, 

музыкальны

й 

руководител

ь 

2 6 июня День русского языка  Час произведений 

А.С. Пушкина  

(посещение 

библиотеки ) 

-Беседы с детьми о 

А.С. Пушкине   , о 

его творчестве 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Воспитатели 

групп 

3 12 июня День России 

 

 

-Рассматривание 

репродукций и 

картино 

роднойприроде, 

-Чтение 

стихотворение М. 

Матусовского  «С 

чего начинается 

Родина? 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Воспитатели 

групп, 

музыкальны

й 

руководител

ь 

4 22 июня День памяти и скорби. беседа Старший 

дошкольны

й возраст 

Воспитатели 

групп 

Июль 

1 8 июля День семьи, любви и 

верности. 

продуктивная 

деятельность Цикл 

Старший 

дошкольны

Воспитатели 

групп 
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бесед о семье. 

Утренняя зарядка 

всей семьей. 

-Творческая  

мастерская 

«Ромашка на 

счастье», 

-Беседы «Мой 

семья», «Отдыхаем 

всей семьей» 

-Игра «Мамины и 

папины 

помощники» 

-Рисунки на 

асфальте 

«Ромашковое поле» 

й возраст 

Август 

1 12 августа День физкультурника беседа Старший 

дошкольны

й возраст

  

Воспитатели 

групп 

2 22 августа День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

-Беседа «Флаг 

России» 

-Игры «Собери 

флаг», «Что 

означает этот 

цвет?», «Передай 

флажок», «Чей 

флажок быстрей 

соберется?», «Будь 

внимательным», 

«Соберись в 

кружок по цвету». 

-Беседа 

«Исторические 

факты появления 

флага» 

-Игра-викторина 

«Флаг державы –

символ славы» 

-Выставка, 

посвященная Дню 

Российского флага 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Воспитатели 

групп 
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3 27 августа День российского 

кино. 

беседа Старший 

дошкольны

й возраст 

Воспитатели 

групп 

Сентябрь 

1 1 сентября День знаний -Праздник 

«Детский сад 

встречает ребят!» 

-Тематическое 

развлечение «День 

знаний» 

-Выставка 

рисунков «Как я 

провел лето», «Я и 

море» 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Воспитатели 

групп 

2 3 сентября День окончания 

Второй мировой 

войны, День 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Беседа Старший 

дошкольны

й возраст 

Воспитатели 

3 8 сентября Международный день 

распространения 

грамотности 

беседа Старший 

дошкольны

й возраст 

Воспитатели 

4 

 

27 сентября День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников. 

Концерт 

-Беседа о важности  

труда всех людей, 

работающих в 

детском саду, 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 

 

Воспитатели

, 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Октябрь 

1 1 октября Международный день 

пожилых людей 

Международный день 

музыки 

Тематическое 

мероприятие «День 

пожилого 

человека», 

-Социальная акция 

«Подарки для 

пожилых людей» 

-Концерт-

приветствие для 

ветеранов 

педагогической 

профессии 

-Игра «Угадай 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Воспитатели

, 

музыкальны

й 

руководител

ь 
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мелодию» 

(ветераны 

 против дети/педаго

ги) 

 

2 4 октября День защиты 

животных 

беседа Старший 

дошкольны

й возраст 

Воспитатели 

3 5 октября День учителя Проектная 

деятельность по 

теме «Скоро в 

школу» 

-Викторина 

 «Умники и 

умницы. Хочу все 

знать» 

-Экскурсия в 

школу 

(подготовительная 

группа) 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Воспитатели 

4 Третье 

воскресенье 

октября 

День отца в России Беседа, 

продуктивная 

деятельность 

Рассказы 

воспитателя о роли 

отца  в семье и 

обществе, 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Воспитатели 

5 Последняя 

неделя 

октября 

Осенний праздник Праздник, выставка Воспитанн

ики всех 

групп 

Воспитатели

, 

музыкальны

й 

руководител

ь 

ноябрь 

1 4 ноября День народного 

единства 

-Тематические 

беседы об 

основном законе 

страны «Мы- 

граждане России» 

-Рассматривание 

фото, репродукций 

картин, 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Воспитатели 
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иллюстраций на 

тему: «Дружба 

народов разных 

национальностей», 

«Национальные 

обычаи народов», 

«Русский народный 

костюм». 

2 8 ноября День памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел 

России; 

беседа Старший 

дошкольны

й возраст 

Воспитатели 

3 Последнее 

воскресенье 

ноября 

День матери в России Тематическое 

занятие-Концерт, 

посвящённый 

«Дню матери», 

совместный с 

родителями. 

-Беседы о матери, 

-Мастер-класс от 

мам «Вместе с 

мамой: творим, 

рисуем, мастерим». 

- Развлечение 

«Музыкально-

литературная 

гостиная» 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Воспитатели 

4 30 ноября День Государственного 

герба Российской 

Федерации. 

Беседа Беседы о 

государственных 

символах, 

дидактические 

игры, 

рисование, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Воспитатели 

Декабрь 

1 3 декабря День неизвестного 

солдата; 

Международный день 

беседа Старший 

дошкольны

й возраст 

Воспитатели 
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инвалидов 

2 5 декабря День добровольца 

(волонтера) в России 

беседа Старший 

дошкольны

й возраст 

Воспитатели 

3 8 декабря Международный день 

художника 

беседа Старший 

дошкольны

й возраст 

Воспитатели 

4 9 декабря День Героев Отечества беседа Старший 

дошкольны

й возраст 

Воспитатели 

5 12 декабря День Конституции 

Российской Федерации 

беседа Старший 

дошкольны

й возраст 

Воспитатели 

6 31декабря Новый год Новогодние 

утренники; 

-Беседа о встрече 

Нового года в 

других странах 

Все 

воспитанни

ки 

Воспитатели

, 

музыкальны

й 

руководител

ь 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  ПРОГАММЫ 

           4.1 Краткая презентация  Программы 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с  тяжёлыми нарушениями речи  МБДОУ   ДС КВ№15 (далее ДОО) разработана 

в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022) (далее - ФАОП ДО). 

Обязательная часть адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с задержкой психического развития МБДОУ(далее - АОП) 

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 

тяжёлым нарушением речи (далее - ТНР); 

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

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность); 

- на сложившиеся традиции ДОО; 

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с ТНР, 

а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Реализация АОП предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных 

отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного образования и 

специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования. 



141 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе  

 Программа «Ладушки» - программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста под редакцией И.М. Каплунойвой. 

  «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников (4-5 лет). 

 «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников (5-6 лет). 

 «Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников (6-7 лет). 

 Методическое пособие «Ты , Кубань, ты наша Родина» 

При разработке АОП учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с  ТНР. 

Цель реализации Программы: 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося 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; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том 

числе 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; 

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; 
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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. 

 

Задачи АОП в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Цель программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

Семицветик» : создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

 Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

 Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 

 Развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

 Развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

 Развитие интеллектуальной сферы — развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления. 

 Формирование позитивной мотивации к обучению. 

 Развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

Цель программы «Ладушки» – музыкально-творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкальноритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). 

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой. Задачи программы – «Ладушки»: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 
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7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

В содержательном разделе описано: 

- содержание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями обучающихся с ТНР в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, а так же 

особенности реализации АОП; 

- взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР; 

- программа коррекционно - развивающей работы с детьми с ТНР; 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

- рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел содержит описание: 

- психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР; 

- особенности организации развивающей предметно - пространственной среды; 

- кадровые, финансовые, материально-технические условия реализации АОП; 

- режим и распорядок дня; 

-- календарный план воспитательной работы. 
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