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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная записка 

Рабочая  программа логопедической группы № 2 «Капитошка» муниципального 

бюджетного дошкольного образования учреждения «Детский сад №4» Изобильненского 

муниципального округа Ставропольского края  для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи  (далее - Программа) разработана в соответствии с Порядком 

разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный N 70809) и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования  (далее - Стандарт). 

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанных 

Организациями АОП ДО для обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов 

Программы. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 

коррекционно-развивающей работы). 

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) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в 

социум. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/405595491/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/405595491/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

4. Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

5. Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный 

календарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и 

народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы 

Организации. 

6. Объем обязательной части основной образовательной программы должен 

составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять 

не более 40% от ее общего объема. 

7. В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 

8. Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, а также качества реализации основной образовательной программы 

Организации. Система оценивания качества реализации программы Организации 

направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри 

образовательного процесса. 

9. Программы для разных нозологических групп должны разрабатываться с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся указанных 

групп. 

1.1. Цели и задачи 
Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся  дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания рабочей   программы логопедической группы № 2 «Капитошка» 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

- Повысить компетенции педагогических работников в вопросах применения 

федеральной образовательной программы дошкольного образования через использования 

активных форм методической работы. 

- Формировать нравственно - патриотические качества у дошкольников на основе   

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально - 

культурных традиций посредством реализации всех образовательных областей через 

региональный компонент региональную программу). 

- Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей для обеспечения 

полноценного развития детей (воспитанников). 

 

1.2. Принципы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самооценности 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 рабочей  программы 

логопедической группы № 2 «Капитошка» 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 
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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 достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

1.3. Характеристика особенностей обучающихся с ТНР. 
Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР 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 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого – медико - педагогического 

сопровождения. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

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

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 
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Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных 

лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные 

возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо - ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

К тяжёлым нарушениям речи (ТНР) относится общее недоразвитие речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это различные сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к её звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Общее недоразвитие может наблюдаться при наиболее сложных формах детской 

речевой патологии : алалии, афазии, дизартрии, ринолалии. 

Выделяют четыре уровня общего недоразвитие речи (ОНР) 

У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении дети 

пользуются лепетными словами, однословными предложениями, дополненными мимикой 

и жестами, смысл которых вне ситуации непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1 

уровня резко ограничен; в основном включает отдельные звуковые комплексы, 

звукоподражания и некоторые обиходные слова. При ОНР 1 уровня также страдает 

импрессивная речь: дети не понимают значения многих слов и грамматических категорий. 

Имеет место грубое нарушение слоговой структуры слова: чаще дети воспроизводят 

только звукокомплексы, состоящие из одного-двух слогов. Артикуляция нечеткая, 

произношение звуков неустойчивое, многие из них оказываются недоступными для 

произношения. Фонематические процессы у детей с ОНР 1 уровня носят зачаточный 

характер: фонематический слух грубо нарушен, для ребенка неясна и невыполнима задача 

фонематического анализа слова. 

В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются простые 

предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и однотипны по 

содержанию; чаще выражают предметы и действия. При ОНР 2 уровня отмечается 

значительное отставание качественного и количественного состава словаря от возрастной 
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нормы: дети не знают значения многих слов, заменяя их похожими по смыслу. 

Грамматический строй речи не сформирован: дети не правильно употребляют падежные 

формы, испытывают трудности в согласовании частей речи, употреблении единственного 

и множественного числа, предлогов и т. д. У детей с ОНР 2 уровня по-прежнему 

редуцируется произношение слов с простой и сложной слоговой структурой, стечением 

согласных. Звукопроизношение характеризуется множественными искажениями, 

заменами и смешениями звуков. Фонематическое восприятие при ОНР 2 уровня 

отличается выраженной недостаточностью; к звуковому анализу и синтезу дети не готовы. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи 

используют преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных. 

Понимание речи приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение 

сложных грамматических форм (причастных и деепричастных оборотов) и логических 

связей (пространственных, временных, причинно-следственных отношений). Объем 

словарного запаса у детей с ОНР 3 уровня значительно увеличивается: дети употребляют 

в речи практически все части речи (в большей степени – существительные и глаголы, в 

меньшей – прилагательные и наречия); типично неточное употребление названий 

предметов. Дети допускают ошибки в использовании предлогов, согласовании частей 

речи, употреблении падежных окончаний и ударений. Звуконаполняемость и слоговая 

структура слов страдает только в трудных случаях. При ОНР 3 уровня звукопроизношение 

и фонематическое восприятие по-прежнему нарушены, но в меньшей степени. 

При ОНР 4 уровня дети испытывают специфические затруднения в 

звукопроизношении и повторении слов со сложным слоговым составом, имеют низкий 

уровень фонематического восприятия, допускают ошибки при словообразовании и 

словоизменении. Словарь у детей с ОНР 4 уровня достаточно разнообразен, однако дети 

не всегда точно знают и понимают значение редко встречающихся слов, антонимов и 

синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровня 

испытывают трудности в логическом изложении событий, часто пропускают главное и 

«застревают» на второстепенных деталях, повторяют ранее сказанное. 

  

1.4. Значимые характеристики особенностей развития детей.   

В логопедической группе «Капитошка» 13 детей от 5-6 лет. 9 девочки, 4 мальчика.  

 

Возрастная 

группа 

Направленность Возраст детей Количество 

Старшая группа компенсирующая от 5 до 6 лет 13 

 
Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие) 

Национально – культурные особенности:  

Этнический состав воспитанников группы: русские, армяне, лезгины, чеченцы.   

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Все воспитанники проживают в селе Московском. Реализация регионального компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями Ставропольского 

края. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

Климатические особенности: При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Ставропольский край – южная полоса России: 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.;  

Основными чертами климата являются: тёплая зима и жаркое лето.  
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В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года прогулки проходят на открытом 

воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется 

в соответствии с выделением двух периодов:  

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности);  

2. теплый период (июнь-август. составляется режим дня на летний период). 

Демографические особенности:  

Анализ социального статуса семей во 2 младшей группе №2 выявил:  

-полных- 13семьи;  

-неполных -0 семьи;  

-многодетных – 4 семьи;  

-матери одиночки - 0 семья.  

- опекуны – 1 семья. 

Основной состав родителей – среднеобеспеченные, но есть и малообеспеченные семьи.  

Родители с высшим образованием 5 чел, средне - специальным профессиональным 7 чел., 

со средним образованием 3 чел.  

 

 Оценка здоровья детей логопедической группы №2 

Алле

ргия 

Группа здоровья Наличие 

хронических 

заболеваний 
1 2 3 4 

0 0 9 4 0 0 
Направленность группы обусловлена социальным заказом родителей (законных 

представителей), образовательным потребностям воспитанников, рекомендациям 

ТМПК ИМОСК. В группы принимаются воспитанники независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии. 

 

Характеристика речи детей 5-7 лет 

 

5-6 лет  

Фразовая речь. 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в 

основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять 

простые предложения и строить сложные. 

Понимание речи. 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются 

затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в 

различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических 

структур, отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и 

другие связи и отношения. 

Словарный запас. 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно 

относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; 

характерно неточное 

употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых 

предметов; страдает навык словообразования и словотворчества. 

Грамматический строй речи. 



 

 

11  

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами 

существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных 

окончаниях. 

Звукопроизношение. 

Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут 

оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, 

ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук 

в разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по 

артикуляции. 

Слоговая структура слова. 

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, 

замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно 

страдает звуконаполняемость слов. 

Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; 

готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 

Первый уровень речевого развития. 

Речевые средства общения крайне ограничены. Активный словарь детей состоит 

из небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и 

звуковых комплексов. Широко используются указательные жесты, мимика. Дети 

пользуются одним и тем же комплексом для обозначения предметов, действий, качеств, 

интонацией и жестами, обозначая разницу значений. Лепетные образования в 

зависимости от ситуации можно расценить как однословные предложения. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Названия действий заменяются названиями предметов (открывать — «древ» (дверь), 

и наоборот — названия предметов заменяются названиями действий (кровать — 

«пат»). Характерна многозначность употребляемых слов. Небольшой запас слов 

отражает непосредственно воспринимаемые предметы и явления. 

Дети не используют морфологические элементы для передачи грамматических 

отношений. В их речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. «Фраза» 

состоит из лепетных элементов, которые последовательно воспроизводят 

обозначаемую ими ситуацию с привлечением поясняющих жестов. Каждое 

используемое в такой «фразе» имеет многообразную соотнесенность и вне конкретной 

ситуации понято быть не может. 

Пассивный словарь детей шире активного. Отсутствует или имеется лишь в 

зачаточном состоянии понимание значений грамматических изменений слова. Если 

исключить ситуационно ориентирующие признаки, дети оказываются не в состоянии 

различить формы единственного и множественного числа существительных, 

прошедшего времени глагола, формы мужского и женского рода, не понимают 

значения предлогов. При восприятии обращенной речи доминирующим оказывается 

лексическое значение. 

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью. 

Отмечается нестойкое фонетическое оформление. Произношение звуков носит 

диффузный характер, обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими 

возможностями их слухового распознавания. Число дефектных звуков может быть 

значительно большим, чем правильно произносимых. В произношении имеются 

противопоставления лишь гласных — согласных, ротовых — носовых, некоторых 

взрывных — фрикативных. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. 

Задача выделения отдельных звуков для ребенка с лепет ной речью в 
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мотивационном и познавательном отношении непонятна и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития этого уровня является ограниченная 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Второй уровень речевого развития. 

Переход к нему характеризуется возросшей речевой активностью ребенка. 

Общение осуществляется посредством использования постоянного, хотя все еще 

искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов. 

Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных 

признаков. На этом уровне возможно пользование местоимениями, а иногда союзами, 

простыми предлогами в элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы по 

картине, связанные с семьей, знакомыми событиями окружающей жизни. 

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети 

пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2—3, редко 4 слов. 

Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание 

многих слов, обозначающих части тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, 

профессий. 

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, 

словаря действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, 

размера, заменяют слова близкими по смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций: 

• смешение падежных форм («едет машину» вместо на машине); 

• нередко употребление существительных в именительном падеже, а глаголов в 

инфинитиве или форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени; 

• в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по 

числам («два каси» — два карандаша, «де тун» — два стула); 

• отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных 

с существительными. 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, а существительное при этом 

употребляется в исходной форме («книга идит то» — книга лежит на столе); 

возможна и замена предлога («гиб лятет на далевим» — гриб растет под 

деревом).Союзы и частицы употребляются редко. 

Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за счет 

различения некоторых грамматических форм (в отличие от первого уровня), дети 

могут ориентироваться на морфологические элементы, которые приобретают для них 

смыслоразличительное значение. 

Это относится к различению и пониманию форм единственного и 

множественного числа существительных и глаголов (особенно с ударными 

окончаниями), форм мужского и женского рода глаголов прошедшего времени. 

Затруднения остаются при понимании форм числа и рода прилагательных. 

Значения способностью правильно произносить звуки в изолированном 

положении и их употреблением в спонтанной речи. 

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. 

Нередко при правильном воспроизведении контура слов нарушается 

звуконаполняемость: перестановка слогов, звуков, замена и уподобление слогов 

(«морашки» —ромашки, «кукика» — клубника). Многосложные слова редуцируются. 

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия предлогов 

различаются только в хорошо знакомой ситуации. Усвоение грамматических 

закономерностей в большей степени относится к тем словам, которые рано вошли в 

активную речь детей. 
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Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных 

искажений звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых 

звуков, шипящих, свистящих, аффрикат, звонких и глухих («пат книга» — пять книг; 

«папутька» — бабушка; «дупа» — рука). Проявляется диссоциация между, их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Третий уровень речевого развития 

характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико - 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в 

основном это свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет 

одновременно два или несколько звуков данной или близкой фонетической группы. 

Например, мягкий звук с, сам еще недостаточно четко произносимый, 

заменяет звук с («сяпоги»), ш («сюба»   вместо шуба).   ц («сяпля»    вместо цапля),    ч 

(«сяйник» вместо чайник), щ («сетка» вместо щетка); замены групп звуков более 

простыми по артикуляции. Отмечаются нестойкие замены, когда звук в разных словах 

произносится по- разному; смешения звуков, когда изолированно ребенок произносит 

определенные звуки верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет. 

Правильно повторяя вслед за логопедом трех - четырехсложные слова, дети 

нередко искажают их в речи, сокращая количество слогов (Дети слепили снеговика. — 

«Дети сипили новика»). Множество ошибок наблюдается при передаче 

звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при 

стечении согласных в слове. 

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление 

многих лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов 

и действий. Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в 

использовании вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, 

образование новых слов с помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют 

название части предмета названием целого предмета, нужное слово другим, сходным 

по значению. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные конструкции. 

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с 

существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

Большое количество ошибок наблюдается в использовании как простых, так и 

сложных предлогов. 

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к норме. 

Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых 

приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в различении морфологических 

элементов, выражающих значение числа и рода, понимание логико-грамматических 

структур, выражающих причинно-следственные, временные и пространственные 

отношения. 

Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя у 

детей школьного возраста проявляются более отчетливо при обучении в школе, 

создавая большие трудности в овладении письмом, чтением и учебным материалом. 

1.5. Планируемые результаты. 
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 

к концу дошкольного образования. 
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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 ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

1.5.1 Целевые ориентиры реализации рабочей  программы логопедической группы 

№ 2 «Капитошка» для обучающихся с ТНР. 

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; 

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, 
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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. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 
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16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по программе 
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 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 2, а 

также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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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 ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

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 ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

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 

ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- 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 ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Парциональная программа Нищева Н. В. «Организация опытно- 

экспериментальной работы в ДОУ» - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021г. 

Цель: развитие познавательных интересов, потребности и способности, 

самостоятельной поисковой деятельности на безе обогащенного и 

сформированного эмоционально-чувствительного опыта. 

Задачи:  

1. Вызвать у детей интерес к поисковой деятельности. 

2. Учить видеть и выделять проблему эксперимента. 

3. Учить принимать и ставить перед собой цель эксперимента. 

4. Учить отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности. 

5. Развивать личностные свойства: целеустремленность, настойчивость, 

решительность. 

6. Обогащать сознание содержательно упорядоченными сведениями о мире. 

Принципы: 

1. Принцип психологической комфортности заключается в снятии 

стрессовых факторов. 

2. Принцип природосообразности – развитие в соответствии с природой 

ребенка, его здоровья, психической и физической коституций, его способностями и 

склонностями, индивидуальными особенностями, восприятием. 

3. Принцип дифференцированного подхода решает задачи эффективной 

психологической помощи воспитанникам в совершенствовании их личностные 

способности и возможности воспитанников. 

4. Принцип деятельности – ключение ребенка в игровую, познавательную, 

поисковую деятельности дошкольников, приобретение ими собственного опыта 

творческой деятельности. 

5. Принцип творчества – максимальная ориентация на творческое начало в 

игровой и продуктивной деятельности дошкольников, приобретение ими собственного 

опыта творцеской деятельности. 

Планируемый результат 

- связно и грамотно выражает свои мысли; 

- существляет волевые усилия для достижения поставленной цели;  

- проявляет любознательность;  

- интересуется причинно-следственными связями; 

- развитая речь; 

- сформирована самостоятельность; 

- развита эмоциональная сфера ребенка, его творческие способности, трудовые 

навыки. 

 

 

Парциальная программа духовно-нравственного развития детей 

старшего дошкольного возраста рассчитана на 2 года обучения и имеет 

социально-педагогическую направленность, разработана для детей  

старшей и подготовительной групп детского сада в возрасте 5-7 лет. 
Цель:  

целостное духовно-нравственное и социальное развитие личности ребенка 

посредством его приобщения к ценностям православной культуры. 

Задачи:  
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Воспитывать у детей нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, послушания родителям, любви к семье, Родине, гуманного отношения к 

окружающему миру, дружелюбия, стыдливости совершения безнравственных поступков, 

взаимопомощи, ответственности и заботы.   

 Формировать нравственное сознание на основе базовых понятий духовности, 

нравственности и норм христианской этики (о добре и зле, правде и лжи, трудолюбия и 

лени, послушания, честности, милосердия, кротости, прощении), основных понятий 

нравственного самосознания (совесть, добросовестность, справедливость, верность, долг, 

честь, благожелательность);  

Приучать детей к формам нравственного поведения, опираясь на примеры из жизни 

святых и людей благочестивых, прививать навыки доброделания и благотворительности;  

Учить строить отношения с окружающими на основе  взаимоуважения, миролюбия; 

учить быть миротворцами в конфликтных ситуациях; не обижать, жалеть, мириться, 

прощать друг друга, преодолевать агрессию, гнев, сохранять мирное душевное устроения;  

Развивать качества воли: умеренность в потребностях, умения ограничивать свои 

желания, подчиняться требованиям взрослых, в поведении выполнять нормы 

христианской этики.  

Формировать умения оценивать свои (а не чужие) поступки в соответствии с 

нравственными нормами христианской этики, не осуждая других.  

Побуждать  детей к украшению своей души добрыми качествами;  

Вырабатывать у детей нравственные основы радостного и жизнеутверждающего 

мировосприятия;  

Воспитывать уважительное отношение к труду как заповеданной человеку 

обязанности, привитие чувства благодарности к людям за их труд,  умение трудиться в 

коллективе и для коллектива. 

Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей путем 

ознакомления родителей с основами православной педагогики и психологии 

(формирование представлений о формах традиционного семейного уклада). 

 Особенностью  работы  является интегративный характер содержания, 

объединяющего все виды деятельности    старших дошкольников  на основе 

традиционных ценностей отечественной культуры.  

Парциальная программа духовно-нравственного развития детей старшего 

дошкольного возраста ставит своей целью достичь следующих результатов: 

- усвоение ребенком добродетели, направленность и открытость его к добру, 

состояние близости души, внутреннего мира к Высшему. 

- формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, другим 

людям и самому себе, иерархичность отношений с взрослыми и сверстниками, создание 

оптимистической детской картины мира. 

- потребность и готовность проявлять сострадание и сорадование. 

- субъективное психоэмоциональное благополучие. 

- воспитание чувства патриотизма, потребности к самовыраженном служении на 

благо Отечества. 

- приобщение к опыту православной культуры, знакомство с формами 

традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье и посильное участие в 

домашних делах. 

- деятельное отношение к труду. 

- ответственность за свои поступки и дела. 

Основные принципы: 

1. культурологического характера содержания, позволяющего всем детям, 

независимо от национально-культурной и конфессиональной принадлежности 

познакомиться  с традиционной культурой России;  

 исторического и культурного соответствия православным традициям России:  
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2. личностно-ценностного соответствия содержания программы 

закономерностям развития детей старшего дошкольного возраста;  

3.  укрупнения дидактических  единиц текста и тематических содержательных 

обобщений;  

4. систематичности, последовательности и преемственности содержания 

между ступенями начального и основного общего образования.  

Планируемый результат 
В конце первого года  обучения воспитанники должны: 

• знать моральные принципы, заложенные в духовном смысле тех или иных 

православных праздников; 

• знать значение слов: красота, любовь, добро, милосердие, послушание; 

• знать правила поведения в православном храме; 

• уметь видеть красоту окружающего мира; 

• уметь оказать посильную помощь нуждающемуся в ней человеку; 

• уметь различать хорошие и плохие поступки и их последствия для себя и 

окружающих. 

 

В конце  второго года обучения воспитанники должны: 

• знать православные иконы; 

• знать основные библейские сюжеты; 

• знать историю храмов Изобильненского района и главных православных 

праздников года; 

• уметь самостоятельно изготавливать  поделки к православным праздникам. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Региональная  программа образования детей дошкольного возраста 

«Азбука родного края» Издание «Вестник Просвещения» 
Цель Программы: 

создание в ДОО системы работы для формирования у детей дошкольного возраста основ 

патриотизма и гражданственности; развития эмоций и чувств по отношению к 

Изобильненскому городскому округу, уважения к родителям, их культурной 

самобытности, к языку и национальным ценностям Ставропольского края, к культурам, 

отличным от его собственной; воспитание гордости за ее достижения, уверенности в том, 

что Ставропольский край - многонациональный край с героическим прошлым, успешным 

настоящим и счастливым будущим. 

Задачи: 
1. Определение целей-ориентиров для каждого участника воспитательно-

образовательного процесса (педагогов, родителей, детей), направляющих внимание 

педагогов и родителей как на развитие актуальных для жизни ребенка интегративных 

качеств, так и на саморазвитие и самосовершенствование воспитывающих взрослых, как 

главного условия воспитания гражданина. 

2. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического 

отношения, гражданской позиции: к семье, родному дому, городу или поселку, Родине; к 

природе Ставропольского края и Изобильненского района; к истории и культурному 

наследию народа и людей, среди которых проживает ребенок. 

3. Побуждать  ребенка проявлять сострадание, заботливое отношение, 

внимательность, уважение к родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, в том 

числе представителям различных национальностей, к тем, кто о нем заботится в детском 

саду, дома или сам нуждается в его участии. 
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4. Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

родной земле, государственной символике и этническим символам, традициям страны, к 

государственным и народным праздникам 

5. Воспитание чувства собственного достоинства, уважительного отношения, 

симпатии, добрых чувств к людям как своей этнической группы, так и к другим 

национальностям 

6. Ознакомление детей с историей, природой Изобильненского округа, 

историей города Изобильного или села (поселка), в котором они живут, с людьми, 

прославившими эти места. 

7. Ознакомление с особенностями быта и традиций народов, проживающих в 

Изобильненском округе: в том числе с семейными и народными обычаями, народным 

этикетом, традициями гостеприимства. 

Принципы и подходы к формированию программы 

Содержание  программы, наряду с принципами, отраженными в ФГОС ДО, ФОП ДО 

и ФАОП ДО, основывается также и на следующих педагогических принципах: 

1. Принцип приоритета общечеловеческих ценностей: толерантности, 

«культуры мира», равноправия независимо от статуса, численности и времени 

проживания в округе или крае 

2. Принцип целостности предполагает формирование у дошкольников 

общесистемного представления о социальном мире (самом себе, обществе, природе, 

социокультурным мире). Повторение тематических блоков, их расширение и углубление 

содержания внутри каждой темы отражает то, что от близких объектов (Я, моя семья, мой 

детский сад) происходит переход к общему, а затем на основе познанного общего 

уточняется единичное. 

3. Принцип деятельности, который заключается в том, что дети учатся 

получать знания не в готовом виде, а добывать их самостоятельно в специфических видах 

детской деятельности (игре, коммуникативной и познавательно-исследовательской 

деятельности, творческой активности), что способствует успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей 

4. Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в группе, в 

образовательном учреждении доброжелательной атмосферы, ориентированной на 

реализацию идей педагогики сотрудничества, развития диалоговых форм общения. 

5. Принцип вариативности – предполагает возможность для участников 

образовательных отношений систематического перебора вариантов и адекватного 

принятия решений в ситуациях выбора. 

6. Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в процессе сотрудничества, приобретение воспитанниками детского сада 

собственного опыта творческой деятельности. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 
2.1.1  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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 

и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 
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мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 

детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи 

у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У 

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

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

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 

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

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, 
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многообразии стран и народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 
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деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

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

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

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

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий 

для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-
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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,  

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) 

и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко - высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 

педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов 

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

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 
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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. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 



 

 

28  

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные 

режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, 

во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 

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

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую 

среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, 

с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но 

значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

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

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

"Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об 

опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 

вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые 

образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 
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2.2 Вариативные формы, методы и средства реализации программы 
В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи реализуется адаптированная основная образовательная программа для детей 

старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой. 

Построение образовательного процесса по реализации Программы основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

Основными формами организации образовательной деятельности в дошкольных 

группах являются: 

1) Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 

Различают: 

• организованная образовательная деятельность (непосредственно 

образовательная деятельность), основанная на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования и осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, 

чтения); 

• образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

и направленная на решение образовательных задач, а также на осуществление функций 

присмотра и (или) ухода; 

• самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно- развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 

2) Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 
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Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса в логопедической группе ДОУ. 

 

Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда с 

детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 
Образовательная деятельность в семье Непосредственно образовательная 

логопедическая деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1. Фронтальная НОД 

2. Подгрупповая НОД 

3. Индивидуальная НОД 

4. Дидактические игры 

5. Настольно-печатные игры 

6. Компьютерные обучающие игры 

7. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, стихотворений 

8. Речевые задания и упражнения 

9. Работа по нормализации 

звукопроизношения, обучению 

пересказу, составлению 

описательного рассказа 

1. Пальчиковые игры и 

упражнения 

2. Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные 

дыхательные гимнастики 

3. Речевые дидактические 

игры 

4. Тренинги (действия по 

речевому образцу 

учителя-логопеда) 

5 Праздники, развлечения 

1. Сюжетно-ролевые 

игры 

2. Дидактические 

игры 

3. Настольно- 

печатные игры 

4. Словотворчество 

5. Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

1. Выполнение рекомендаций учителя- 

логопеда по исправлению нарушений в 

речевом развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, рассматривание иллюстраций 

5. Заучивание скороговорок, потешек, 

чистоговорок, стихотворений 

6. Игры-драматизации 

 

Педагогическая технология реализации  образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, элементарная трудовая 

 

Формы Средства Мет

оды 

• Наблюдение 

• Чтение 

• Игра 

• Игровое упражнение 

• Совместная с воспитателем игра 

• Совместная со сверстниками игра 

• Совместная со сверстниками игра 

• Индивидуальная игра 

• Во всех видах самостоятельной 
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• Игровое упражнение 

• Проблемная ситуация 

• Беседа 

• Совместная с воспитателем и /или со сверстниками игра 

• Индивидуальная игра 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Проектная деятельность 

• Интегративная деятельность 

• Коллективное обобщающее занятие 

• Индивидуальная игра 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Педагогическая ситуация 

• Беседа 

• Ситуация морального выбора 

• Проектная деятельность 

• Интегративная деятельность 

детской деятельности 

Педагогическая технология реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Приоритетные виды деятельности: познавательно-исследовательская; конструктивно-модельная деятельность. 

Формы образовательной 

деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

• Сюжетно-ролевая игра • Сюжетно-ролевая игра • Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

• Наблюдение • Наблюдение 

• Чтение, рассказ , беседа • Чтение, рассказ , беседа 

• Игра-экспериментирование • Игра-экспериментирование 

• Развивающая игра • Развивающая игра 

• Экскурсия • Ситуативный разговор 

• Интегративная деятельность • Проблемная ситуация 

• Конструирование 

• Исследовательская и проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Экскурсия 

• Интегративная деятельность 

• Конструирование 
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• Проблемная ситуация • Исследовательская и проектная деятельность 

Педагогическая технология реализации  образовательной области «Речевое развитие» 

Приоритетные виды деятельности: коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

• Беседа после чтения 

• Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая игра 

• Интегративная деятельность 

• Чтение 

• Беседа о прочитанном 

• Игра-драматизация 

• Показ настольного театра 

• Разучивание стихотворений 

• Театрализованная игра 

• Режиссерская игра 

• Проектная деятельность 

• Интегративная деятельность 

• Решение проблемных ситуаций 

• Разговор с детьми 

• Создание коллекций 

• Игра 

• Ситуация общения в процессе режимных 

моментов 

• Дидактическая игра 

• Чтение (в том числе на прогулке) 

• Словесная игра на прогулке 

• Наблюдение на прогулке 

• Труд 

• Игра на прогулке 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Беседа после чтения 

• экскурсия 

• Интегративная деятельность 

• Разговор с детьми 

• Разучивание стихов, потешек 

• Сочинение загадок 

• Проектная деятельность 

• Разновозрастное общение 

• Создание коллекций 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Подвижная игра с текстом 

• Игровое общение 

• Все виды самостоятельной детской 

деятельности предполагающие общение со 

сверстниками 

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение наизусть и отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

• Дидактическая игра 
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Педагогическая технология реализации образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Приоритетные виды деятельности: продуктивная; музыкальная 

Формы образовательной 

деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

• Рисование, аппликация, худож. конструирование, лепка 

• Изготовление украшений, декораций, подарков, 

предметов для игр 

• Экспериментирование 

• Рассматривание эстетически привлекательных объектов 

природы, быта, произведений искусства 

• Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые) 

• Тематические досуги 

• Выставки работ декоративно-прикладного искусства, 

репродукций произведений живописи 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Слушание музыки 

• Экспериментирование со звуками 

• Музыкально-дидактическая игра 

• Шумовой оркестр 

• Разучивание музыкальных игр и танцев 

• Совместное пение 

• Импровизация 

• Беседа интегративного характера 

• Интегративная деятельность 

• Наблюдение 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы 

• Игра 

• Игровое упражнение 

• Проблемная ситуация 

• Конструирование из песка 

• Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.) 

• Создание коллекций 

• Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

• Музыкальная подвижная игра на прогулке 

• Интегративная деятельность 

• Концерт-импровизация на прогулке 

•Украшение личных предметов 

•Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

•Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

•Самостоятельная 

изобразительная деятельность 
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• Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

• Музыкальное упражнение 

• Попевка, распевка 

• Двигательный пластический танцевальный этюд 

• Творческое задание 

• Концерт-импровизация 

Педагогическая технология реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Приоритетные виды деятельности: двигательная, игровая 

Методы Приемы Средства 

Метод создания образовательных ситуаций 

Метод создания проблемных ситуаций 

Наглядно – практические методы 

Словесный метод 

-Словесные инструкции 

-Карточки – схемы с изображением 

различных физических упражнений 

- Творческие задания 

- Тактильно – мышечные приемы 

-Подача сигналов, команд 

-Приемы, стимулирующие познавательную 

активность 

-Анализ упражнений 

Физические упражнения: имитационные, 

образные 

Аналитические 

Физкультурно – игровое оборудование 

Музыка 
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Технологии, используемые в работе с детьми: 

1.Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

– это прежде всего технологии воспитания валеологической культуры или культуры 

здоровья дошкольников. Целью использования этих технологий является становление 

осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о 

здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение 

валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, 

связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и 

помощи. 

2. Технология развивающего обучения. 

Развивающее обучение - направление в теории и практике образования, 

ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных 

способностей воспитанников обучающихся путём использования их потенциальных 

возможностей. Это мотивация на конкретное действия, на познание, на новое. 

3. Технология проектной деятельности 

Проектная деятельность — это целенаправленная деятельность с определенной 

целью, по определенному плану для решения поисковых, исследовательских, 

практических задач по любому направлению содержания образования. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит 

характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также 

вовлекаются родители и другие члены семьи. 

4. Технология исследовательской деятельности 

Исследовательскую деятельность - это особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой 

активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и 

интересные детям старшего дошкольного возраста типы исследования: 

• опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных

 связей и    

отношений; 

• коллекционирование (классификационная работа) — освоение

 родовидовых отношений; 

• путешествие по карте — освоение пространственных схем и

 отношений (представления о пространстве мира); 

• путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений 

(представления об историческом времени — от прошлого к настоящему). 

5. Технология проблемного обучения в детском саду. 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном 

слушании и обсуждении детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством 

находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски путей 

решения (частично-поисковый метод). 

3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка 

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на 

проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать и 

исследовать возможности и способы её решения. (Исследовательский метод) 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную 

ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 

6. Технология ИКТ. 

Использование ИКТ является одним из эффективных способов повышения 

мотивации и индивидуализации обучения детей, развития у них творческих способностей 
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и создания благоприятного эмоционального фона. А также позволяет перейти от 

объяснительно- иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором 

ребенок принимает активное участие в данной деятельности. Это способствует 

осознанному усвоению новых знаний. 

Обучение для детей становится более привлекательным и захватывающим. В работе 

с интерактивной доской у детей развиваются все психические процессы: внимание, 

мышление, память; речь, а также мелкая моторика. У старшего дошкольника лучше 

развито непроизвольное внимание, которое становится более концентрированным, когда 

ему интересно, изучающий материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у 

ребенка положительные эмоции. 

7. Игровая технология. 

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. Тематика сюжетно- 

ролевых игр связана с социальной действительностью. 

8. Технология интегрированного обучения. 

Интегрирование - соединяют знания из разных образовательных областей на 

равноправной основе, дополняя друг друга. При этом решается несколько задач развития. 

В форме интегрированных занятий лучше проводить обобщающие занятия, презентации 

тем, итоговые занятия. 

 
Система взаимодействия специалистов ДОУ по реализации Программы. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

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

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно- развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В 

календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, связной 

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

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и 

они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 
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развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 

дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 

им занятия по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу 

по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 

речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 

 

2.3. Взаимодействие воспитателя  с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 
 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

• планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг запросов на 

образовательные услуги; 

• групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические и 

тематические беседы; 

• совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки совместного 

творчества, спортивные праздники и развлечения; 

• наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационно-

выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы; 

• индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы, индивидуальные и 

групповые консультации учителя-логопеда по запросу родителей, разработка рекомендаций 

по вопросам развития детей дошкольного возраста; 

• оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение удовлетворенности 

родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, перспектив дальнейшего 

сотрудничества. 
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Основные формы взаимодействия с семьей 

Сбор и анализ 

информации 

Сбор информации: о ребенке: 

• состояние здоровья: анамнез (медицинская

 карта), психологическая диагностика 

• протекание адаптации к дошкольному

 образовательному учреждению (адаптационный лист) 

• индивидуальные особенности ребёнка

 (личностные, поведенческие, общения) 

• выявление детей и семей группы «риска» о семье: 

• состав семьи 

• материально-бытовые условия 

• психологический микроклимат, стиль воспитания 

• семейные традиции, увлечения членов семьи 

• заказ на образовательные и оздоровительные услуги 

• позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и 

детскому саду как институту социализации (потребитель, 

созерцатель, активный участник, партнёр) 

Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, 

изучение медицинских карт и специальные диагностические 

методики, используемые в основном психологами. 

• Анализ информации. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Сайт учреждения, дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, совместные мероприятия с детьми и родителями, 

совместное с родителями благоустройство территории, 

совместное 

оформление групп и учреждения, участие родителей в работе 

Совета ДОУ, работа родительского комитета. 

Образование 

родителей 

Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-
классов, 
тренингов, создание библиотеки 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в проектной 

деятельности, организации тематических праздников, 

конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, к участию в детской 
исследовательской и проектной деятельности. 

 

План работы с родителями 

 логопедической группы № 2 «Капитошка» на 2024-2025 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Активные формы работы с родителями Цели 

 СЕНТЯБРЬ  

1. Организационное  родительское собрание   

Круглый стол.  «Давайте познакомимся». 

Возрастные особенности развития детей 

старшего дошкольного возраста  

Знакомство родителей с целями и 

задачами воспитания и обучения 

детей на учебный год. Установить 

партнерские отношения с семьей 

каждого воспитанника. 

Объединить усилия для развития и 
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воспитания детей. 

Создать атмосферу 

взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

Активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей. 

Поддерживать их уверенность в 

собственных педагогических 

возможностях.  

2.  Памятка для родителей   

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста». 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей. 

3. Анкетирование родителей Тема: «Какой 

вы родитель?» 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

4. Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли 

научить ребёнка правильно вести себя на 

дороге» 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в д\с 

и дома. 

5. Выставка рисунков и поделок «Осень, 

осень…». 

Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием совместных 

работ с осенней тематикой. 

6. Консультация для родителей  « Режим дня 

и его значение в жизни ребенка». 

Приобщать родителей к жизни 

детского сада, объяснить значение 

режима для развития и обучения 

детей. 

7. Консультация для родителей  «Речевое 

развитие детей  5-6 лет» 

Предоставить родителям 

информацию по речевому развитию 

детей. 

8. Индивидуальные консультации по 

запросам родителей. 

Повышение педагогической 

грамотности родителей в той или 

иной области воспитания и обучения 

детей. 

9. Консультация для родителей  

«Дидактическая игра как важное средство 

умственного развития детей». 

Дать знания о важности 

дидактических игр для умственного 

развития детей, их значении, подборе 

для детей этого возраста. 

10. Консультация для родителей. «Игры и 

игровые пособия для развития мелкой 

моторики». 

Рекомендации родителям по 

подготовке ребёнка к школе. 

 ОКТЯБРЬ  

1. Папка-передвижка для родителей «Дорога 

не терпит жалости». 

Повышение компетентности 

родителей в вопросе охраны жизни и 

здоровья детей. 

 Консультация для родителей «Всё о 

детском питании». 

Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и 

дома. 
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2.  Осенний праздник для детей и родителей 

«Золотая осень». 

Вовлекать родителей в совместное с 

детьми творчество, призывать их 

развивать творческие способности 

своих детей.                                             

3.  Консультация для родителей 

«Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ». 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

4. Буклет для родителей  «права детей», 

презентация "Права детей". 

Формирование у родителей основ 

социально- правового сознания. 

Психолого педагогическое 

 просвещение родителей в вопросах 

прав  детей. 

5. Мастер-класс с родителями 

«Изготовление светоотражающего 

элемента для одежды ребёнка». 

Создание условий для формирования 

у родителей устойчивого интереса к 

безопасности детей как участников 

дорожного движения. Расширение 

представления о безопасном 

поведении на улице и дороге. 

6. Консультация для родителей «Как 

развивать память у детей». 

Формирование единого подхода к 

развитию памяти детей в детском 

саду и дома. 

7. Консультация для родителей: 

«Как организовать игры детей дома с 

использованием занимательного 

математического материала». 

Познакомить родителей 

воспитанников с математическими 

играми, способствующими развитию 

творческого мышления, которые 

будут интересны не только детям, но 

и взрослым. 

8. Консультация для родителей  «Осенняя 

мастерская». 

Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и 

дома. 

9. Консультация для родителей  «Здоровый 

образ жизни ваших детей». 

Помочь родителям в вопросе 

создания эмоционально 

положительной атмосферы в семье. 

10. Консультация для родителей   «Роль отца 

в воспитании ребенка». 

Изменение позиции отцов по 

отношению к вопросам воспитания. 

Активизация воспитательных умений 

пап. Внедрение положительного 

опыта семейного воспитания. 

 НОЯБРЬ  

1. Игровой практикум «Увлекательное 

обучение грамоте» 

Повышение педагогической 

грамотности родителей, расширение 

знаний родителей об обучении 

грамоте. 

2. Утренник, посвященный Дню матери Воспитание у детей  любви  к маме, 

расширение представлений о 

женских профессиях, приобщение 



 

41  

родителей к жизни детского сада. 

3. Изготовление фотогазеты "Нет моей 

мамы лучше на свете!" 

Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми. 

4. Консультация для родителей «Как 

провести выходной день с ребёнком?». 

Предложить  родителям ряд 

мероприятий  и приёмов проведения 

выходного дня с ребёнком. 

5. Консультация для родителей «Азбука  

дорожной безопасности». 

Реализация единого воспитательного 

подхода при обучении ребенка 

правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

6. Буклет для родителей  «Агрессивный 

ребёнок: как ему помочь?» 

Привлечение родителей к 

рекомендациям по взаимодействию с 

агрессивным ребёнком. 

7. Папка-передвижка для родителей «С чего 

начинается Родина». 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

8. Беседа с родителями «Обучение 

дошкольников дома». 

Повышение родительской 

компетентности по вопросам 

обучение дошкольников дома. 

9. Консультации для родителей «Нет 

безвольных детей, есть дети, испорченные 

воспитанием». 

Проконсультировать родителей о 

значении воспитания. 

10. Индивидуальные беседы с родителями: 

«Слово нет» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

 ДЕКАБРЬ  

1. Родительское собрание – практикум  в 

старшей логопедической группе.                                         

«Развитие речи детей в  домашних 

условиях». 

Консультация для родителей "Правила  

обращения с пиротехникой". 

 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Установить партнерские отношения 

с семьей каждого воспитанника. 

Объединить усилия для развития и 

воспитания детей. 

Создать атмосферу 

взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

Активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей. 

Поддерживать их уверенность в 

собственных педагогических 

возможностях.  

2. Конкурс «Снежинки» изготовление 

 елочных игрушек 

Развивать творчество у родителей, 

способствовать совместному 

времяпрепровождению родителей и 

детей 

3.. Индивидуальная консультация 

«Эмоциональное благополучие в семье». 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей по вопросам 

воспитания самостоятельности у 

детей. 
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4. Акция «Елочка желаний. Письмо Деду 

Морозу». 

Получение детьми и родителями 

положительных эмоций от 

совместного ожидания праздника. 

5. Консультация для родителей 

«Веселая математика дома» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу. 

6. Консультация для родителей 

«Антитеррористическая безопасность» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу. 

7. Консультация для родителей «Как и для 

чего читать детям сказки» 

Помочь родителям понять роль 

русских народных сказок в 

воспитании и развитии ребенка. 

8. Консультация для родителей 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний 

детей». 

Помочь родителям в выборе 

закаливающих процедур для своего 

ребёнка. 

9. Памятка для родителей «Новогодние 

игры и забавы». 

Познакомить родителей с семейными 

новогодними играми и забавами. 

10. Папка- передвижка «Новый год и дети» Привлечь родителей к разучиванию 

песен и стихов с детьми. 

 ЯНВАРЬ  

1. Папка-передвижка для родителей «Братья 

наши меньшие». 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу. 

2. Консультация для родителей «Грипп. 

Симптомы заболевания. Меры 

профилактики». 

Ознакомление родителей 

воспитанников с профилактическими 

мероприятиями, способствующими 

сохранению и укреплению здоровья 

детей. 

3. Буклет для родителей «Правила пожарной 

безопасности» 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

5. Консультация для родителей «Как 

воспитывать у ребёнка чувство 

ответственности». 

Информировать  родителей о 

важности и способах воспитания у 

ребёнка чувства ответственности. 

6. Беседа с родителями «Детский рисунок – 

ключ к внутреннему миру ребенка». 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «развитие 

творческих способностей у детей». 

7. Анкетирование «Детский сад глазами 

родителей» 

 

Изучение мнения родителей о 

качестве оказания образовательных 

услуг детским дошкольным 

учреждением. 

Выяснить отношение родителей к 

воспитанию и обучению детей в 

МБДОУ. 

 ФЕВРАЛЬ  

1. Семейная стенгазета «Российские 

войска». 

Совместное изготовление стенгазеты 

для группы, формирование 

патриотических чувств 

2. Развлечение  «День защитника отечества» Установление  эмоционального 
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контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско - родительских отношений. 

3. Консультация для родителей  «История 

праздника 23 февраля». 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

4. Консультация для родителей  

«Занимательные опыты и эксперименты 

для дошкольников». 

Просвещение  родителей  по 

организации уголка 

экспериментирования  дома. 

5. Консультация для родителей 

«Дисциплина. Границы дозволенности». 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

6. Консультация для родителей  «Как 

измерить талант». 

Научить родителей видеть в детях 

творческое начало. 

7. Консультация для родителей  «Детский 

сад- дом для ребят». 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей по вопросам 

воспитания самостоятельности у 

детей. 

8. Выставка творческих работ «Весенняя 

фантазия ». 

Повышение  интереса  к 

мероприятиям проводимых  в 

детском саду, показ творческих 

способностей и рукоделья мам, 

 выявление  творческих 

способностей  родителей. 

 МАРТ  

1. Организационное  родительское собрание   

 

«Особенности и проблемы речевого 

развития у детей старшего возраста  »,   

Взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Установить партнерские отношения 

с семьей каждого воспитанника. 

Объединить усилия для развития и 

воспитания детей. 

Создать атмосферу 

взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

Активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей. 

Поддерживать их уверенность в 

собственных педагогических 

возможностях.  

 Развлечение к 8 марта Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отношений. 

2. Консультация «Предупреждение пожаров 

в быту, по причине детской шалости с 

огнем» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу. 
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4. Папка – передвижка «Мамин праздник. 

История праздника». 

Информировать  родителей об 

истории возникновения праздника. 

5. Консультация для родителей: «Обучение 

дошкольников математике в условиях 

семьи». 

Познакомить родителей 

воспитанников с математическими 

играми, способствующими развитию 

творческого мышления, которые 

будут интересны не только детям, но 

и взрослым. 

6. Консультация «Роль родного дома и семьи 

в формировании личности дошкольника» 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

7. Консультация для родителей: «Развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности через ознакомление детей с 

живой и неживой природой». 

Помочь родителям в развитии у 

детей познавательно-

исследовательской деятельности 

через ознакомление с живой и 

неживой природой. 

8.  Творческая выставка «Тайны далёких 

планет», посвящённая дню Космонавтики. 

Реализация единого воспитательного 

подхода к вопросам познания детьми 

окружающего мира. 

 АПРЕЛЬ  

1. Индивидуальная консультация 

«Правильная осанка у ребенка: советы 

родителям». 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, влияющими 

на здоровье ребёнка. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей по 

сохранению правильной осанки у 

будущих школьников. 

2. Памятка «Дорога не терпит шалости - 

наказывает без жалости!» 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в д\с 

и дома. 

3. Педагогический всеобуч «Что надо знать о 

своем ребенке?» 

Обобщить представления родителей 

об индивидуальных особенностях 

детей старшего дошкольного 

возраста, использовать их в процессе 

семейного воспитания; 

способствовать формированию 

правильного отношения родителей к 

индивидуальным особенностям 

своего ребенка. 

4. Акция «Поможем птицам» 

 (Изготовление кормушек) 

Привлечение внимания родителей к 

вопросам экологического 

воспитания. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе, в частности к птицам, 

желание помочь им в зимний период. 

5. Консультация для родителей «Экология в 

жизни ребенка. 

Повышения педагогической 

культуры родителей. 
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6. Памятка для родителей «Профилактика 

Компьютерной зависимости у ребенка» 

Распространение среди родителей 

знаний о правильной организации 

работы ребенка на компьютере. 

7. Памятка для родителей: 

«Домашняя математическая игротека» 

Ознакомление родителей с 

информацией касающихся 

организации домашней 

математической игротеки. 

8. Консультация для родителей «Воспитание 

добротой. Искусство хвалить и умение 

наказывать». 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей, создание 

атмосферы общности интересов, 

позитивного контакта между 

родителями и сотрудниками ДОУ. 

9. Оформление стенда 

«Будем помнить подвиги ваши». 

Развивать патриотические чувства у 

детей. 

 МАЙ  

1. Организационное  родительское собрание   

«Вот и стали мы на год взрослее» 

«Как защитить ребенка от негативного 

влияние интернета» 

Подвести итоги за учебный год, 

поощрить активных родителей 

благодарностями 

2. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на год 

взрослей». 

Вовлечение родителей в подготовку 

к выпускному вечеру. Укреплять 

дружеские взаимоотношения в 

коллективе группы. 

3. Консультация для родителей «Книжки в 

нашем доме». 

Привлечь родителей к созданию 

условий для развития интереса детей 

к книгам дома и в детском саду. 

Советы по оформлению детской 

домашней библиотеки. 

4. Фотовыставка для родителей «Мы весь 

год трудились – вот чему мы научились!». 

Подведение итогов воспитательно- 

образовательной работы за учебный 

год. Фото-демонстрация 

сформированных умений и навыков, 

знаний детей, полученных в течение 

учебного года. 

5. Консультация для родителей «Авторитет 

родителей и его влияние на развитие 

личности ребенка». 

Привлечение внимания родителей к 

вопросам влияния их авторитета на 

развитие личности ребенка. 

Повышения педагогической 

культуры родителей. 

6. Консультация для родителей  

«Продуктивные способы воспитания: 

поощрение или наказание?». 

Повышения педагогической 

культуры родителей. 

7. Консультация для родителей «Травматизм 

в летний период дома и в детском саду». 

Формирование единого подхода к 

проблеме в детском саду и дома. 
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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 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: 

- 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 
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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 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. 
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Взаимодействие специалистов в коррекционно-развивающей работе 

 в логопедической группе №2 «Капитошка» 

Содержание работы 

Логопед Воспитатель Психолог Музыкальный руководитель 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

- грамматического строя родного языка 

- звукопроизношения 

- словаря 

- состояния связной речи 

- мелкой моторики и 

мимической артикуляции 

- фонематического слуха 

- состояния психического развития: 

внимания, памяти, мышления 

- развития элементарных 

математических представлений 

- словаря 

- рисования 

- лепки и аппликации 

- конструирования 

- моторных навыков 

- самообслуживания 

- игры 

- эмоционально-волевой 

сферы 

- межличностных 

взаимоотношений 

- познавательной 

деятельности 

- состояния психического 

развития: внимания, памяти, 

мышления 

по параметрам: 

- слушание музыки 

- певческие навыки 

- движения под музыку 

- выразительность 

выполнения танцевальных 

движений 

- внятность 

выполнения 

танцевальных 

движений 

- правильность передачи 

мелодии 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

-формирование произвольных форм 

деятельности и осознанного отношения 

к занятиям; 

-развитие понимания устной речи; 

-подготовка к овладению 

диалогической формой общения; 

-развитие моторики. 

формирование произвольных форм 

деятельности и осознанного 

отношения к занятиям; 

-формирование 

произвольных форм 

деятельности и осознанного 

отношения к занятиям; 

формирование 

произвольных форм 

деятельности и 

осознанного отношения к 

занятиям; 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 
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Развитие общей моторики: 

- выполнение гимнастических 

упражнений; 

- игры для развития координации и 

Развитие общей моторики: 

- выполнение гимнастических 

упражнений; 

- игры для развития координации и 

Речь с движениями 

(элементы логоритмики) 

Развитие общей моторики: 

- выполнение 

гимнастических 

упражнений; 

- игры для развития 

координации 

чувства ритма; 

- упражнения мышц плечевого пояса, 

шеи и глотки; 

Речь с движениями; 

-релаксация (расслабление, 

успокоение); 

-упражнения на ориентировку в 

пространстве; 

-упражнения на ориентировку в схеме 

тела. 

чувства ритма; 

- упражнения мышц плечевого пояса, 

шеи и глотки; 

Речь с движениями. 

релаксация (расслабление, 

успокоение). 

 и чувства ритма; 

- упражнения мышц 

плечевого пояса, шеи и 

глотки; 

Речь с движениями; 

-релаксация 

(расслабление, 

успокоение); 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве; 

-упражнения на ориентировку в 

схеме тела. 

Развитие мелких движений кистей 

рук и пальцев: 

-упражнения для развития мышц руки; 

-упражнения с пальчиками; 

-обведение шаблонов; 

-выполнение различных видов 

штриховок; 

-игры со шнуровками; 

-массаж кистей рук. 

Развитие мелких движений кистей 

рук и пальцев: 

-упражнения для развития мышц 

руки; 

-упражнения с пальчиками; 

-обведение шаблонов; 

-выполнение различных видов 

штриховок; 

-игры со шнуровками; 

-массаж кистей рук; 

Развитие мелких движений 

кистей рук и пальцев: 

-упражнения с пальчиками. 

Развитие мелких 

движений кистей рук и 

пальцев: 

-упражнения с пальчиками 

под музыку 
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Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата: 

-упражнения, направленные на 

развитие подвижности губ; 

- упражнения, направленные на 

развитие подвижности мышц языка; 

-массаж лица и языка. 

Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата: 

-упражнения, направленные на 

развитие подвижности губ; 

- упражнения, направленные на 

развитие подвижности мышц языка. 

 Развитие подвижности 

артикуляционного 

аппарата: 

-упражнения, направленные 

на развитие подвижности 

губ; 

- упражнения, направленные 

на развитие подвижности 

мышц 

языка. 

Сказка «Путешествие язычка». 

Развитие физиологического и 

речевого голоса и дыхания: 

Работа над голосом: 

-вдох и выдох через рот с 

последующим прибавлением голоса; 

-произнесение гласных и их сочетаний 

с изменением силы голоса. 

Работа над дыханием: 

-выработка плавного длительного 

выдоха; 

-работа над силой выдоха. 

Развитие физиологического и 

речевого голоса и дыхания: 

Работа над голосом: 

Упражнения на высоту голоса 

произнесение гласных звуков. 

Работа над дыханием: 

Упражнения на выработку плавного 

длительного выдоха. 

Развитие физиологического 

и речевого голоса и 

дыхания: 

Работа над голосом: 

Упражнения на высоту 

голоса произнесение гласных 

звуков. 

Развитие физиологического 

и речевого голоса и 

дыхания: Работа над 

голосом: 

-развивающие игры с голосом; 

-речевые зарядки; 

-речевые 

ритмоинтонационные игры; 

-ритмодекламация. 

Работа над 

дыханием: 

-игры на развитие речевого и 

певческого дыхания. 

Лексика, грамматика, связная речь 

(художественная литература, 

драматизация, д/и) 

Фронтально-подгрупповые занятия по 

формированию лексико- 

Лексика, грамматика, связная 

речь (художественная литература, 

драматизация, д/и) 

- занятия по развитию речи, 

ознакомлением с окружающим и 

Лексика, грамматика, 

связная речь: 

- игры и задания по 

изученной лексической теме 

Лексика, грамматика, 

связная речь: 

- драматизация; 

- разучивание песен. 
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грамматического строя речи 

( см.: Перспективное планирование) 

художественной литературой с 

учетом изучаемых тем; 

- игры на развитие словарного 

запаса; 

упражнения в практическом 

словоизменение и словообразовании 

(на материале изучаемой темы) 

– разучивание загадок, 

стихотворений, коротких рассказов по 

изучаемой теме. 

Звукопроизношение 

- постановка звуков (индивидуальный 

план) 

- игры на автоматизацию звука; 

- игры на дифференциацию звуков; 

- разучивание чистоговорок, 

-потешек, стихотворений, рассказов. 

Звукопроизношение 

- игры на автоматизацию звука; 

- игры на дифференциацию звуков; 

- разучивание потешек, 

стихотворений, рассказов; 

- контролирование за правильным 

произношением звуков в свободной 

речи. 

Звукопроизношение 

- игры для закрепления 

правильного произношения 

звуков; 

- контролирование за 

правильным произношением 

звуков в свободной речи. 

Звукопроизношение 

- игры для закрепления 

правильного 

произношения звуков; 

- контролирование за 

правильным 

произношением звуков в 

свободной речи. 

Фонематический слух, 

фонематический анализ и синтез, 

фонематические представления 

- игры на развитие слухового 

внимания ; 

- игры на узнавание звука на фоне 

слога, слова; 

- игры на формирование 

фонематического анализа; 

игры на развитие синтетической 

деятельности; 

Фонематический слух, 

фонематический анализ и синтез, 

фонематические представления 

- игры на развитие слухового 

внимания; 

- игры на узнавание звука на фоне 

слога, слова; 

- игры на формирование 

фонематического анализа; 

- игры на развитие синтетической 

деятельности; 

Фонематический слух, 

фонематический анализ и 

синтез, фонематические 

представления 

- игры на развитие 

слухового внимания ; 

Фонематический слух, 

фонематический анализ 

и синтез, 

фонематические 

представления 

- игры на развитие 

слухового внимания; 

- игры на развитие восприятия 

отдельных звуков и 

музыкальных фраз; 

- игры на различение звуков 
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- игры на развитие фонематических 

представлений. 

- игры на развитие фонематических 

представлений. 

по длительности звучания, 

силе, темпу; 

- игры на узнавание в 

знакомых мелодиях образов 

людей, 

животных, 

Эмоционально - волевая сфера 

- игры - пантомимы, этюды; 
- рассматривание иллюстраций; 

игры – драматизации. 

Эмоционально - волевая сфера 

- игры - пантомимы, этюды; 
- рассматривание иллюстраций; 

игры – драматизации. 

Эмоционально - волевая 

Сфера 

Знакомство с чувством 

робости; радости; страха; 

удивления; самодовольства; 

злости; стыда, вины; 

отвращения. 

Эмоционально - волевая 

сфера 

- музыкальные этюды 

Развитие психических процессов 

- игры на развитие восприятия; 

игры на развитие внимания; 

- игры на развития памяти; 

Развитие психических процессов 

- игры на развитие восприятия; 

- игры на развитие внимания; 

- игры на развития памяти; 

Развитие психических 

процессов 

- игры на развитие 

восприятия; 

- игры на развитие 

внимания; 

- игры на развития памяти; 

Развитие психических 

процессов - 

игры на развитие восприятия; 

- игры на развитие внимания; 

- игры на развития памяти; 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭТАП- проведение мониторинга, подведение итогов работы за год (круглый стол) 
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Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 

Наиболее тесно логопед взаимодействует с воспитателем. Взаимная интеграция 

проходит через всю деятельность: совместное планирование занятий, составление общих 

планов коррекционной работы с детьми, консилиумы, оформление рекомендаций для 

родителей. Воспитатель закрепляет навыки, полученных на логопедических занятиях в 

регламентированное время (вечерний час) и в нерегламентированное время (режимные 

моменты, прогулки, театрализованная и игровая деятельность). Ежедневно оформляется 

тетрадь взаимосвязи логопеда и воспитателя группы. 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения индивидуального 

образовательного маршрута, преодоления речевой недостаточности и трудностей 

социальной адаптации детей. 

Функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены. 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

В логопедической группе «Одуванчики» 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки

 эмоционального благополучия 

детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Изучение результатов с

 целью перспективного 

планирования работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия речи 5. Воспитание общего и
 речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой,   
вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и 

цвете 

предметов (сенсорное воспитание 

детей) 

8. Развитие подвижности речевого
 аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей 
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9. Развитие фонематического восприятия детей 9. Выполнение заданий и 
рекомендаций 

логопеда 

10. Обучение детей процессам звуко -слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

10. Закрепление речевых

 навыков, усвоенных детьми на 

логопедических 

занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

11. Развитие памяти детей
 путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

12. Формирование предложений разных типов 
в 

речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

12. Контроль за речью детей
 по 

рекомендации логопеда,

 тактичное 

исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению

 диалогической формой общения 

13. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений 

соответствии с уровнем 

развития детей 

14. Развитие умения объединять предложения 
в  

короткий рассказ, составлять рассказы - 

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 
работы 

14. Формирование навыка 
составления короткого рассказа, 
пересказа. 

Разграничение функций логопеда и воспитателя в процессе работы 

над   лексической темой. 

Логопед Воспитатель 

На групповых занятиях знакомит 

детей с каждой новой лексико- 

грамматической категорией, выявляя 

тех детей, с которыми необходимо 

закреплять материал на 

индивидуальных занятиях. 

Руководит работой воспитателя по 

расширению, уточнению и 

активизации словарного запаса в 

разных видах деятельности. 

Даёт рекомендации по созданию 

предметно-развивающей среды в 

соответствии с прохождением 

лексической темы. 

 

Проводит занятия по ознакомлению с 

окружающим. 

Подбирает речевой материал: стихи, потешки, 

загадки – в соответствии с лексической темой, 

иллюстративный и раздаточный материал, 

дидактические игры. 

Ведёт активную работу в течение всего дня с 

детьми по расширению, уточнению и 

закреплению словарного запаса на основе 

пройденных лексических тем. 

Участвует в создании предметно-развивающей 

среды на основе рекомендации логопеда. 

В совместной деятельности с детьми педагог 

использует     дидактические     игры, которые 

закрепляют знания детей об окружающем мире 
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(лексические темы). 

Посещает подгрупповые, 

фронтальные занятия педагогов с 

детьми с целью уточнения, как 

реализуются  педагогами 

воспитательно-образовательные и 

коррекционные задачи 

В течение всего рабочего дня педагог обращает 

внимание на грамматически правильно 

оформленную речь каждого воспитанника. 

 
Разграничение функций логопеда и воспитателя в коррекции 

звукопроизношения 

Логопед Воспитатель 

Логопед индивидуально с каждым ребёнком 

проводит общую и специальную 

артикуляционную гимнастику. 

По мере необходимости делает логопедический 

массаж. 

Работает над развитием речевого дыхания. 

Готовит артикуляционный аппарат к 

постановке звука. 

Логопед даёт рекомендации педагогам, какие 

игры использовать для автоматизации звука у 

детей. 

Логопед подбирает   речевой   материал   для 

автоматизации звука. 

Логопед предлагает внесение игрушек, 

названия которых насыщены определённым 

звуком. 

Воспитатель под руководством логопеда 

активно участвует в коррекционной 

работе, автоматизирует поставленный 

звук в словах, словосочетаниях, 

обращая внимание на положение губ, 

языка, чёткость произношения звука. 

Воспитатель создаёт игровую ситуацию, 

которая позволяет выполнить 

поставленные логопедом задачи. 

На первичном этапе автоматизации 

звука в словах воспитатель просит 

ребёнка выделять звук голосом, 

произносить звук 

утрированно и т.д. 

Воспитатель выполняет рекомендации 

по созданию коррекционно-развивающей 

среды. 

Реализация коррекционных задач в ООД 

Название ООД Содержание коррекционной работы 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Формирование и обогащение лексики. 

Формирование и углубление первоначальных представлений об 

окружающем мире. Развитие умения описывать предмет и 

явление окружающего мира. 

Формирование и развитие логического мира, памяти 

Развитие речи Закрепление навыков словообразования и словоизменения. 

Формирование диалогической речи. 

Развитие навыков коммуникативной стороны речи. 

Контроль за состоянием звукопроизношения. 

Математическое 

развитие 

Формирование и развитие внимания, мышления, памяти 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие слухоречевого внимания. 

Развитие сенсорного восприятия. 
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Художественное 

творчество 

Развитие мелкой моторики. 

Формирование и развитие зрительно-

пространственного восприятия. 

Развитие внимания, мышления. 

Формирование и развитие сенсорного 

восприятия. Развитие умения отображать в речи 

свои действия. 

Конструирование Развитие мелкой моторики. 

Развитие внимания, памяти, 

мышления. Обогащение лексики. 

Формирование коммуникативной стороны речи. 

 

Реализация коррекционных задач в повседневной жизни 

Вид деятельности Содержание коррекционной работы 

Утренняя гимнастика Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, 

двигательной активности, ориентировки в пространстве. 

Коррекционная 

гимнастика после сна 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики. 

Умение ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра Закрепление   навыков и умений   детей,   полученных

 на коррекционных занятиях 

Индивидуально- 

коррекционная работа по 

заданию логопеда 

Коррекционное развитие психических процессов 

Досуг, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Выравнивание эмоционально-волевой сферы.  

Формирование навыков сценической речи. 

Прогулка (подвижные 

игры) 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной 

стороны речи, ориентировки в пространстве, 

эмоционально- волевой сферы. 

Культурно- 

гигиенические навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, 

внимания, мышления 

Трудовая деятельность Формирование мелкой моторики, коммуникативной стороны 

речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса. 

Выравнивание психических процессов: анализ,синтез, 

внимание, мышление, память 

 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи: 

 Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- Использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

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

- Реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации рабочей  программы 

логопедической группы « Одуванчики» 

- Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

- Обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

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

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

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

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

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

его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

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

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

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

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 

представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 
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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. 

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 
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средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

 Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

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

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

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

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

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

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

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

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

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

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

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

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

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

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

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

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

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста 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 нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

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

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

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и 

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени 

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

нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных 
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представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с 

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

представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на 

становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) 

основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития 

ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

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

правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим 

работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

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

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

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

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

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

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

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

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

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

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, 

составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата 

(мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся 

упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор 

картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен 

состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает 

сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся 

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

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

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально 

-волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование 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 
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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. 

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 
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увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

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

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

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

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

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

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

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

различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

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

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

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

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

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

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

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

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 
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работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной 

группы планируется: 

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

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

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

практическом уровне; 

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

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств 

в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

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

словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

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

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся 

старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- 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. 
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2.5. Рабочая программа воспитания 

1. Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания (далее – Программа) логопедической группы № 2 «Капитошка» 

(далее – логопедическая группа ) основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

средеi. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные 

ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к 

поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого 

культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа Россииii. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

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

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

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

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

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

Россииiii. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы логопедической группы в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания 

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

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника 

логопедической группы и с традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

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

числе системой дополнительного образования детей. 
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2.5.1.1. Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в логопедической группе – личностное развитие каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации 

детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в логопедической группе: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

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

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 

2.5.1.2. Направления воспитания. 
Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на 

поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой 
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сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой 

общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий 

язык с другими людьми. 

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

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное 

и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так 

как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

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

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 
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Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

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

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

воспитанию художественного вкуса. 

 

2.5.1.3. Общности (сообщества) ДОУ. 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

 – должны быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома 

и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско взрослая 

общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников  общности. Детско-

взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые 
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в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются детские общности по возрастному 

принципу. В детском саду может быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как 

со старшими, так и с младшими детьми. Организация жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения:  

−педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

−улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

−педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;  

−педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; −тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; −уважительное отношение к личности воспитанника;  

−умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

−умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

−уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

−умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; −умение сочетать мягкий 

эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

−умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

−соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада;  

−знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей (законных представителей) 

только с точки зрения возрастной психологии и педагогики. 

 

2.5.1.4. Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 
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осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей. 

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

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что 

такое "хорошо" и "плохо". 

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

педагогических работников. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям 

в общении. Способный общаться 

с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность 

в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится 

спать. Стремящийся быть 

опрятным. Проявляющий интерес 

к физической активности. 

Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в 

Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать 

педагогическому работнику в 

доступных действиях. 

Стремящийся к 

самостоятельности в 
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самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к 

красоте. Проявляющий интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ 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 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 
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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 Содержательный раздел. 

2.5.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный 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 
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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 Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ 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 с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 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 с ОВЗ 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 с ОВЗ 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 Организации 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 с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

учить обучающихся с ОВЗ 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 с ОВЗ является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 
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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 с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ 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 с ОВЗ 

своего тела, происходит в 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 с ОВЗ (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 Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 

не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 
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- 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 с ОВЗ, 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"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ 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 с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ОВЗ, воспитание навыков организации 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 Организации 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 с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

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 с 

ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

Организации 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; 
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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 Организации; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

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 с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 
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2.5.2.2 . Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы 

воспитания. 
Основные формы взаимодействия с семьей 

Сбор и анализ 

информации 

Сбор информации: о ребенке: 

• состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

психологическая диагностика 

• протекание адаптации к дошкольному образовательному 

учреждению (адаптационный лист) 

• индивидуальные особенности ребёнка (личностные, 

поведенческие, общения) 

• выявление детей и семей группы «риска» о семье: 

• состав семьи 

• материально-бытовые условия 

• психологический микроклимат, стиль воспитания 

• семейные традиции, увлечения членов семьи 

• заказ на образовательные и оздоровительные услуги 

• позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и 

детскому саду как институту социализации (потребитель, 

созерцатель, активный участник, партнёр) 

Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение 

медицинских карт и специальные диагностические методики, 

используемые в основном психологами. 

• Анализ информации. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Сайт учреждения, дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, совместные мероприятия с детьми и родителями, 

совместное с родителями благоустройство территории, 

совместное оформление групп и учреждения, участие 

родителей в работе Совета ДОУ, работа родительского комитета. 

Образование 

родителей 

Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-

классов, 

тренингов, создание библиотеки 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, 

организации тематических праздников, конкурсов, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

2.5.2.3. Особенности реализации воспитательного процесса. 

. 
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Таблица 1 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, 

реализуемыми в рамках образовательных областей 

Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательн

ые области 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности 

«Родина» и 

«Природа» 

Формирование у 

ребёнка 

личностной 

позиции 

наследника 

традиций и 

культуры, 

защитника 

Отечества и 

творца 

(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей 

страны 

• Формировать «патриотизм 

наследника», 

испытывающего чувство 

гордости за наследие своих 

предков (предполагает 

приобщение детей к истории, 

культуре и традициям 

нашего народа: отношение к 

труду, семье, стране и вере) 

• Формировать «патриотизм 

защитника», стремящегося 

сохранить это наследие 

(предполагает развитие у 

детей готовности 

преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины)  

• Воспитывать «патриотизм 

созидателя и творца», 

устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины 

(предполагает конкретные 

каждодневные дела, 

направленные, например, на 

поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и 

аккуратности, а в 

дальнейшем - на развитие 

• Воспитывать ценностное отношения к культурному 

наследию своего народа, к нравственным и 

культурным традициям России 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

• Приобщать к отечественным традициям и 

праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России 

• Воспитывать  уважительное отношение к 

государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

Познавательное 

развитие 

• Приобщать к традициям и великому культурному 

наследию российского народа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательн

ые области 

всего своего населенного 

пункта, района, края, 

Отчизны в целом) 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности 

«Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

Формирование 

способности к 

духовному 

развитию, 

нравственному 

самосовершенств

ованию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

• Развивать ценностно-

смысловую сферу 

дошкольников на основе 

творческого взаимодействия 

в детско- взрослой общности 

• Способствовать освоению 

социокультурного опыта в 

его культурно-историческом 

и личностном аспектах 

• Воспитывать любовь к своей семье, своему 

населенному пункту, родному краю, своей стране 

• Воспитывать уважительное отношение к 

ровесникам, родителям (законным представителям), 

соседям, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности 

• Воспитывать социальные чувства и навыки: 

способность к сопереживанию, общительность, 

дружелюбие  

• Формировать навыки сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции 

• Создавать условия для возникновения у ребёнка 

нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

• Воспитывать отношение к родному языку как 

ценности, развивать умение чувствовать красоту 

языка, стремление говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

Речевое 

развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничеств

о» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей 

к семье, другому 

человеку, 

развитие 

дружелюбия, 

умения находить 

общий язык с 

другими людьми 

 

• Способствовать освоению 

детьми моральных ценностей 

• Формировать у детей 

нравственные качества и 

идеалов 

• Воспитывать стремление 

жить в соответствии с 

моральными принципами и 

нормами и воплощать их в 

своем поведении. 

Воспитывать уважение к 

• Содействовать становлению целостной картины 

мира, основанной на представлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом и ложном 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

• Воспитывать уважения к людям – представителям 

разных народов России независимо от их этнической 

принадлежности; 

 

Познавательное 

развитие 

• Способствовать овладению детьми формами 

речевого этикета, отражающими принятые в 

обществе правила и нормы культурного поведения 

Речевое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательн

ые области 

другим людям, к законам 

человеческого общества. 

Способствовать накоплению 

у детей опыта социально-

ответственного поведения 

• Развивать нравственные 

представления, формировать 

навыки культурного 

поведения 

 

• Создавать условия для выявления, развития и 

реализации творческого потенциала каждого ребёнка 

с учётом его индивидуальности,  

• Поддерживать готовности детей к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Воспитывать активность, самостоятельность, 

уверенности в своих силах, развивать нравственные и 

волевые качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование 

ценности 

познания 

• Воспитывать у ребёнка 

стремление к истине, 

способствовать становлению 

целостной картины мира, в 

которой интегрировано 

ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, 

деятельности человека 

• Воспитывать отношение к знанию как ценности, 

понимание значения образования для человека, 

общества, страны 

• Воспитывать уважительное, бережное и 

ответственное отношения к природе родного края, 

родной страны 

• Способствовать приобретению первого опыта 

действий по сохранению природы. 

Познавательное 

развитие 

• Формировать целостную картину мира на основе 

интеграции интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения детьми 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей 

к здоровому 

образу жизни, 

овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и 

правилами 

безопасности 

• Способствовать 

становлению осознанного 

отношения к жизни как 

основоположной ценности  

• Воспитывать отношение 

здоровью как совокупности 

физического, духовного и 

социального благополучия 

человека 

 

• Развивать навыки здорового образа жизни 

• Формировать у детей возрастосообразных 

представлений о жизни, здоровье и физической 

культуре 

• Способствовать становлению эмоционально-

ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным 

играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами 

• . 

Физическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательн

ые области 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность 

«Труд» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей 

к труду, 

трудолюбию и 

приобщение 

ребёнка к труду 

• Поддерживать привычку к 

трудовому усилию, к 

доступному напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для 

решения трудовой задачи;  

• Воспитывать стремление 

приносить пользу людям 

• Поддерживать трудовое усилие, формировать 

привычку к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи 

• Формировать способность бережно и уважительно 

относиться к результатам своего труда и труда других 

людей. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

Становление у 

детей 

ценностного 

отношения к 

красоте  

• Воспитывать любовь к 

прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, 

развивать у детей желание и 

умение творить 

• Воспитывать эстетические чувства (удивление, 

радость, восхищение, любовь) к различным объектам 

и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к произведениям 

разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями) 

• Приобщать к традициям и великому культурному 

наследию российского народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с целью раскрытия 

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

• Способствовать становлению эстетического, 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего 

мира и внутреннего мира ребёнка 

• Формировать целостную картину мира на основе 

интеграции интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения детьми 

• Создавать условия для выявления, развития и 

реализации творческого потенциала каждого ребёнка 

с учётом его индивидуальности  

• Поддерживать готовность детей к творческой 

самореализации 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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2.6.3. Организационный раздел. 

2.6.3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания. 
Программа воспитания Организации реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад Организации 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой Организации и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка 

с ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с 

ОВЗ и педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 

 

2.6.3.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. 

События Организации. 

 
Ведущие цели взаимодействия дошкольного учреждения с семьей - создание 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений, 

сотрудничества с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Сотрудники признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности.  

Основные задачи деятельности ДОУ:  

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  
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- объединить усилия для развития и воспитания детей, для обмена опытом;  

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; -активизировать и повысить педагогическую культуру родителей;  

- поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

- вовлечь родителей в деятельность ДОУ.  

Принципами взаимодействия с родителями являются:  

- Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.  

- Индивидуальный подход  

- Сотрудничество, а не наставничество.  

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится 

воспитательная работа.  

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ.  

Групповые формы работы:  

− Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей.  

− Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  

− Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные  консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы: 

 − Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

− Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

− Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

− Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 
Основной задачей педагогической работы является: формирование общей 

культуры личности, в том числе: ценностей здорового и образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

активности, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование 

предпосылок учебной деятельности. Ведущей в воспитательном процессе является 

игровая деятельность. Игра – как вид деятельности присутствует во всей психолого-

педагогической работе с обучающимися. Педагоги обращают внимание на развитие 

самостоятельности, инициативы, творчества, формирование доброжелательного 

отношения к сверстникам. Игра широко используется как самостоятельная работа форма 

работы с детьми и как эффективное средство и метод развития воспитания и обучения в 

других организационных формах. 

Приоритет отдается творческим играм: театрализованные игры, игры- 

драматизации, игры – инсценировки, режиссерские игры, самостоятельные игры, 

(придуманными самими детьми), музыкальные игры, сюжетно-ролевые, строительно- 

конструктивные, и играм с правилами: дидактические, развивающие, подвижные, 

хороводные т.п. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Занятия реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 
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продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Самостоятельная деятельность обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать самостоятельно, решать проблемные ситуации, разнообразные задачи, а 

также закреплять, апробировать материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослыми. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя, при 

этом позиция воспитателя – создатель развивающей среды, когда взрослый 

непосредственно не включён в детскую деятельность, а создает образовательную среду, в 

которой у детей появляется возможность действовать свободно и самостоятельно. 

Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет направлять и обогащать развитие 

детей, организовать для детей культурное пространство свободного действия, 

необходимое для процесса индивидуализации. 

Индивидуальная работа с детьми направлена на обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка с учетом их индивидуальных особенностей (пассивный, 

часто болеющий, плохо усваивающий материал при фронтальной работе). 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагоги 

ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

обучающихся: 

• установление доверительных отношений между педагогом и детьми, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), 

принципы дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания дошкольников к недельной теме, организация их работы 

с получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

• применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников с 

использованием развивающих заданий на интерактивной доске; дискуссий, которые дают 

дошкольникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в ДОУ; 

• организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 
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значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

•  инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых проектов. 

МБДОУ «Детский сад №4» ИГОСК расположен в типовом здании, по адресу: 

356135, Ставропольский край, Изобильненский район, с. Московское, ул. Мира,77 А 

находится в экологически чистом месте рядом нет производственных организаций, 

имеется оборудованный тротуар для пешеходов. Рядом с ДОУ находится жилой район, 

МКОУ СОШ №4. ДОУ имеет возможность для осуществления сетевого взаимодействия 

как с указанными образовательными организациями, так и с более удаленными, но тем не 

менее находящимися в пешей доступности «Сельская детская библиотека», «Дом 

культуры». ДОУ располагает базой: музыкальный и спортивный зал, мини-музей. 

Имеется необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, осуществляется 

ИКТ сопровождение мероприятий. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ. 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное  общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине. 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, совместные 

с воспитателем игры, игры-

драматизации, игровые задания, 

игры- импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, рисование, 

лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и обществу. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 
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воспитателей с детьми 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

В структуре занятия, занятия по 

ручному труду, дежурства, 

экскурсии, поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд:  

-труд рядом, общий труд, огород 

на окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского 

сада, туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, игра, 

одевание на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетноролевые игры, 

игры бытового 

характера, народные 

игры, изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек 

из природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 

книг 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные 

занятия. Беседа. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые ситуации. 

Конкурсы. Викторины Труд в 

уголке природы, огороде. 

Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры.  игры. 

Развивающие игры. Сюжетно-

ролевые игры. Чтение. Целевые 

прогулки. Экскурсии 

Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения(в т.ч. фольклорные). 

Видео просмотры Организация 

тематических выставок. 

Создание музейных уголков. 

Календарь природы. 

Беседа. Развивающие 

игры. Игровые 

задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игрыэкспериментиро

вания. На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игрыэкспериментирован

ия. Игры с природным 

материалом. 

Наблюдение в уголке 

природы. Труд в уголке 

природы, огороде. 

Продуктивная 

деятельность. Календарь 

природы. 

Формирование основ безопасности. 

- занятия - игровые упражнения - 

индивидуальная работа  

- игры-забавы  

- игры-драматизации  

- досуги  

- театрализации  

- беседы  

- в режимных 

моментах: занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка. 

игры-забавы - 

дидактические игры - 

подвижные игры - 

сюжетно-ролевые игры - 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок - 
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- разыгрывание сюжета 

экспериментирование  

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов  

- упражнения подражательного - 

активизирующее общение 

педагога с детьми 

- работа в книжном уголке  

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок  

- использование информационно- 

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы)  

- трудовая деятельность  

- рассказов  

- обсуждение - игровые ситуации  

– пространственное 

моделирование  

- работа в тематических уголках  

- целевые прогулки  

- встречи с представителями 

ГИБДД 

настольно-печатные 

игры - творческая 

деятельность 

 

Воспитание в режимных моментов 

 

Режимные 

моменты 

Задачи педагог Ожидаемый образовательный 

результат 

Утренний Встречат  
прием 

Встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым 

ребенком.  
Пообщаться с родителями, 

обменяться необходимой 

информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об 

успехах и проблемах ребенка). 

Эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на день. 

Развитие навыков вежливого 

общения. Вовлеченность 

родителей в образовательный 

процесс. 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

Провести зарядку весело и 

интересно. 

Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

Положительный эмоциональный 

заряд. Сплочение детского 

коллектива, развитие добрых 

взаимоотношений между детьми, 

умения взаимодействовать. 

Дежурство Позаботиться о том, чтобы все 

знали, кто сегодня: обозначить 

имена дежурных на  
стенде, выдать им 

Приобщение к труду, воспитание 

ответственности и 

самостоятельности. Воспитание 

умения ценить чужой труд, заботу, 
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необходимые атрибуты 

(фартук, колпаки или косынки 

др.). Давать дежурным   
задание, соответствие старшим 

возрастом. Формировать у 

дежурных ответственное 

отношение  
к порученному делу, 

стремление сделать его 

хорошо. Способствовать тому, 

чтобы остальные дети видели 

и ценили труд дежурных, 

учились быть им 

благодарными за их старание, 

не забывали поблагодарить. 

умения быть благодарным. 

Формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» 

словами. 

Подготовка к 

приему пищи.  

 

Учить детей быстро и 

правильно мыть руки. 

Приучать детей к 

самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без 

напоминаний). Обсуждать с 

детьми, почему так важно 

мыть руки, чтобы ребята 

понимали, что чистота рук это 

не просто требование педагога, 

а жизненная необходимость 

для сохранения здоровья. 

Умение самостоятельно и 

правильно мыть руки (воспитание 

культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания). 

Понимание того, почему 

необходимо мыть руки перед едой, 

(формирование навыков здорового 

образа жизни). Выработка 

привычки мыть руки перед едой 

без напоминаний (развитие 

самостоятельности и 

саморегуляции). 

Прием пищи. Создавать все условия для 

того, чтобы дети поели 

спокойно, в своем темпе, с 

аппетитом. Поощрять детей 

есть самостоятельно в 

соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

Воспитывать культуру 

поведения за столом, 

формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» 

словами. Обращать внимание 

детей на то, как вкусно 

приготовлен завтрак, стараться 

формировать у детей чувство 

признательности поварам за их 

труд. 

Формирование культуры поведения 

за столом, навыков вежливого 

общения. Развитие умения есть 

самостоятельно, в соответствии со 

своими возрастными 

возможностями.                          

Воспитание, умения ценить чужой 

труд, заботу, умения быть 

благодарным 

Игры, 

занятия 

 

 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для 

организованных занятий, совместных проектов, образовательных 

событий, то есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. 

Так же для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в 

центрах активности. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 
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самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время 

может использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, 

разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и 

подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует 

позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, 

так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше 

возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности, 

кружки Задача педагога создать каждому ребенку возможность 

найти себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети 

скучали, не находили, чем им заняться. 

Подготовка к 

прогулке. 

 

Учить детей самостоятельно 

одеваться на прогулку, после 

прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою 

одежду в шкафчик, на 

сушилку. Развивать 

доброжелательность, 

готовность детей помочь друг 

другу. Использовать 

образовательные возможности 

во время режимных моментов. 

Развитие навыков 

самообслуживания, умения 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в соответствии со 

своими возрастными 

возможностями. Развитие 

доброжелательности, готовность 

помочь сверстнику 

Прогулка. Позаботиться о том, чтобы 

прогулка была интересной и 

содержательной. Обеспечить 

наличие необходимого 

инвентаря (для сюжетных и 

спортивных игр, исследований, 

трудовой деятельности и пр.). 

Организовывать подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения. Приобщать детей 

к культуре «дворовых игр» — 

учить их различным играм, в 

которые можно играть на 

улице. Способствовать 

сплочению детского 

сообщества.  

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. 

Удовлетворение потребности в 

двигательной активности. 

Физическое развитие, приобщение 

к подвижным и спортивным играм. 

Сплочение детского сообщества, 

развитие доброжелательности, 

умения взаимодействовать со 

сверстниками. Развитие игровых 

навыков. Развитие 

разновозрастного общения. 

Подготовка 

ко сну, 

дневной сон 

Создавать условия для 

полноценного дневного сна 

детей (свежий воздух, 

спокойная, доброжелательная 

обстановка, тихая музыка и 

пр.). Учить детей 

самостоятельно раздеваться, 

складывать одежду в 

определенном порядке. 

Стремиться заинтересовать 

детей чтением, чтобы у детей 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. Развитие 

навыков самообслуживания. 

Формирование интереса и 

потребности в регулярном чтении. 

Приобщение к художественной 

литературе. 
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формировалась любовь и 

потребность в регулярном 

чтении. 

Постепенный 

подъем, «Ми 

нутки здоро 

вья» 

К пробуждению детей 

подготовить (проветрить) 

игровую комнату. 

Организовать постепенный 

подъем детей (по мере 

пробуждения). Провести 

гимнастику после сна и 

закаливающие процедуры, так, 

чтобы детям было интересно. 

Обсуждать с детьми, зачем 

нужна гимнастика и закалка. 

Формирование у детей 

ценностного отношения к 

собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть здоровым 

и не болеть). Комфортный переход 

от сна к активной деятельности. 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

Уход детей 

домой 

Попрощаться с каждым 

ребенком ласково и 

доброжелательно, чтобы у 

ребенка формировалась 

уверенность в том, в детском 

саду его любят и ждут, всегда 

ему рады. Пообщаться с 

родителями, сообщить 

необходимую информацию, 

способствовать вовлечению 

родителей в образовательный 

процесс, формированию у них 

ощущения причастности к 

делам группы и детского сада. 

Эмоциональный комфорт. 

Формирование у ребенка желания 

прийти в детский сад на 

следующий день. Приобщение 

родителей к образовательному 

процессу. Обеспечение единства 

воспитательных подходов в семье и 

в детском саду. 

 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 

Наиболее тесно логопед взаимодействует с воспитателем. Взаимная интеграция 

проходит через всю деятельность: совместное планирование занятий, составление 

общих планов коррекционной работы с детьми, консилиумы, оформление рекомендаций 

для родителей. Воспитатель закрепляет навыки, полученных на логопедических 

занятиях в регламентированное время (вечерний час) и в нерегламентированное время 

(режимные моменты, прогулки, театрализованная и игровая деятельность). Ежедневно 

оформляется тетрадь взаимосвязи логопеда и воспитателя группы. 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

индивидуального образовательного маршрута, преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

Функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены. 
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Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и 

воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки

 эмоционального благополучия 

детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и 

навыков по программе 

предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Изучение результатов

 с целью 

перспективного планирования 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и

 речевого поведения детей, 

включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой,   вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

7. Развитие представлений

 детей о  времени и 

пространстве, форме, величине и 

цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой 

и артикуляционной моторики 

детей 

9. Развитие фонематического восприятия детей 9. Выполнение заданий и 

рекомендаций 

логопеда 

10. Обучение детей процессам звуко -слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

10. Закрепление речевых 

навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

12. Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

12. Контроль за речью 

детей по рекомендации логопеда, 

тактичное  исправление ошибок 
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13. Подготовка к овладению диалогической 

формой общения 

13. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-

драматизаций,театрализованной 

деятельности детей, поручений 

соответствии с уровнем развития 

детей 

14. Развитие умения объединять предложения в  

короткий рассказ, составлять рассказы - описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его работы 

14. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

пересказа. 

Разграничение функций логопеда и воспитателя в 

процессе работы над лексической темой 
Логопед Воспитатель 

На групповых занятиях знакомит детей 

с каждой новой лексико- 

грамматической категорией, выявляя 

тех детей, с которыми необходимо 

закреплять материал на 

индивидуальных занятиях. 

Руководит работой воспитателя по 

расширению, уточнению и 

активизации словарного запаса в разных 

видах деятельности. 

Даёт рекомендации по созданию 

предметно-развивающей среды в 

соответствии с прохождением 

лексической темы. 

Проводит занятия по ознакомлению с 

окружающим. 

Подбирает речевой материал: стихи, 

потешки, загадки – в соответствии с 

лексической темой, иллюстративный и 

раздаточный материал, дидактические игры. 

Ведёт активную работу в течение всего дня 

с детьми по расширению, уточнению и 

закреплению словарного запаса на основе 

пройденных лексических тем. 

Участвует в создании предметно-

развивающей среды на основе рекомендации 

логопеда. 

Посещает подгрупповые, 

фронтальные занятия педагогов с 

детьми с целью уточнения, как 

реализуются  педагогами 

воспитательно-образовательные и 

коррекционные задачи 

В совместной деятельности с детьми 

педагог использует     дидактические     

игры, которые закрепляют знания детей об 

окружающем мире (лексические темы). 

В течение всего рабочего дня педагог 

обращает внимание на грамматически 

правильно оформленную речь каждого 

воспитанника. 

 
Разграничение функций логопеда и воспитателя в коррекции 

звукопроизношения 

Логопед Воспитатель 
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Логопед индивидуально с каждым ребёнком 

проводит общую и специальную 

артикуляционную гимнастику. 

По мере необходимости делает логопедический 

массаж. 

Работает над развитием речевого дыхания. 

Готовит артикуляционный аппарат к 

постановке звука. 

Логопед даёт рекомендации педагогам, какие 

игры использовать для автоматизации звука у 

детей. 

Логопед подбирает   речевой   материал   для 

автоматизации звука. 

Логопед предлагает внесение игрушек, 

названия которых насыщены определённым 

звуком. 

Воспитатель под руководством 

логопеда активно участвует в 

коррекционной работе, 

автоматизирует поставленный звук в 

словах, словосочетаниях, обращая 

внимание на положение губ, языка, 

чёткость произношения звука. 

Воспитатель создаёт игровую 

ситуацию, которая позволяет 

выполнить поставленные логопедом 

задачи. 

На первичном этапе автоматизации 

звука в словах воспитатель просит 

ребёнка выделять звук голосом, 

произносить звук утрированно и т.д. 

Воспитатель выполняет рекомендации 

по созданию коррекционно-

развивающей среды. 

Реализация коррекционных задач в ООД 

Название ООД Содержание коррекционной работы 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

Формирование и обогащение лексики. 

Формирование и углубление первоначальных представлений об 

окружающем мире. Развитие умения описывать предмет и 

явление окружающего мира. 

Формирование и развитие логического мира, памяти 

Развитие речи Закрепление навыков словообразования и словоизменения. 

Формирование диалогической речи. 

Развитие навыков коммуникативной стороны речи. 

Контроль за состоянием звукопроизношения. 

Математическое 

развитие 

Формирование и развитие внимания, мышления, памяти 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие слухоречевого внимания. 

Развитие сенсорного восприятия. 

Художественное 

творчество 

Развитие мелкой моторики. 

Формирование и развитие зрительно-

пространственного восприятия. 

Развитие внимания, мышления. 

Формирование и развитие сенсорного 

восприятия. Развитие умения отображать в речи 

свои действия. 

Конструирование Развитие мелкой моторики. 

Развитие внимания, памяти, 

мышления. Обогащение лексики. 

Формирование коммуникативной стороны речи. 
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Реализация коррекционных задач в повседневной жизни 

Вид деятельности Содержание коррекционной работы 

Утренняя гимнастика Коррекция дыхания, опорно-двигательного 

аппарата. Элементы фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой

 моторики, 

двигательной активности, ориентировки в пространстве. 

Коррекционная 

гимнастика после сна 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики. 

Умение ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра Закрепление   навыков и умений   детей,   полученных
 на коррекционных занятиях 

Индивидуально- 

коррекционная работа по 

заданию логопеда 

Коррекционное развитие психических процессов 

Досуг, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Выравнивание эмоционально-волевой 

сферы. Формирование навыков 

сценической речи. 

Прогулка (подвижные 

игры) 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной 

стороны речи, ориентировки в пространстве, 

эмоционально- волевой сферы. 

Культурно- 

гигиенические навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, 

внимания, мышления 

Трудовая деятельность Формирование мелкой моторики, коммуникативной стороны 

речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса. 

Выравнивание психических процессов: анализ,

 синтез, внимание, мышление, память 
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2.6.3.3. Основными условиями реализации Программы воспитания в 

Организации, 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. 

49.5. Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации 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 с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

ОВЗ; 

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. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

● двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с

 предметно- пространственным окружением; 

● возможность самовыражения детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе принципа 

соответствия анатомо- физиологическим особенностям детей (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

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 детей с ТНР, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения детей; 

– - трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

– - полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– - доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 
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познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка 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, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 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; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 

должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

 

Вид помещения, его 

использование 
Оснащение кабинета 

Групповая комната 
Сенсорное развитие 
Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 
Ознакомление с художественной 
литературой и художественно – 
прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 
Развитие элементарных историко – 
географических представлений 
Сюжетно – ролевые игры 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная  творческая 
деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 
Игровая деятельность 

 

Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Дидактические материалы по  математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

Географическая карта мира 

Карта России, карта Москвы, Ставрополя и 

Ставропольского края, герб, флаг РФ и 

Ставропольского края 

Уголок знакомство с родным краем    Муляжи 

овощей и фруктов Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей,  рептилий 

Магнитофон аудиозаписи, 

 музыкальные инструменты 
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  (балалайка, гитара, барабан и д.р.) Детская мебель 

для практической деятельности Детская мебель 

для практической деятельности Литературный 

уголок 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

«Мы помним мы гордимся» 

 «Уголок безопасности» 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Парикмахерская», 

«Больница», Уголок Природы, Уголок  

Конструирования      и  различных 

видов деятельности: головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры "Геометрические фигуры", лото 

"Овощи и фрукты". 

Развивающие игры по математике, логике 

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

Коврики, массажные ролики. 

Спальное помещение Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Мебель для сна Мебель для хранения 
постельных принадлежностей , мебель для  
работы воспитателя 

Раздевальная комната 

Информационно – просветительская 
работа с родителями 

Информационный уголок Выставки детского 

творчества 

Наглядно – информационный 

материал Детские шкафчики, скамейки для 

раздевания 

 Столы, стулья, шкафы, компьютер, принтер, 

телевизор 

Мультимедийное оборудование Презентации, 

видео и фотоархивы 

 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и 

в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 

себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 
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запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В группе созданы следующие центры активности, обеспечивающие развитие 

ребенка по основным направлениям: 

Направления 

развития детей 

Содержание предметной образовательной 

среды 

1. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

− центры краеведения и патриотизма «Россия- Родина моя!» с 

изображениями государственных символов, с макетом в виде 
карты России с символами, обозначающими ее характерные 

особенности 

− региональные центры 

− игровые центры сюжетно-ролевых игр 

− игровой комплекс для развертывания сюжетно-ролевых игр 

− центры театрализованной деятельности 

 − центр дидактических и развивающих игр 

(дидактические, развивающие, настольно-печатные 

игры и пособия) 

− центры ОБЖ (включая «Школу дорожной безопасности») 

− центры уединения и отдыха (социально-эмоционального 

развития) 

− выставки детского и семейного творчества 

2. Познавательное 

развитие 

− центры развития элементарных математических представлений 

− центры познавательно-исследовательской деятельности 

− центры экологического развития 

− центры развивающих игр 

− центры строительно-конструктивных игр «Мастерилка» 

3. Речевое 

развитие 

− центры речевого развития 

− центр театрализованной деятельности 

− библиотеки детской художественной литературы 

4. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

− музыкальные центры 

− центры театрализованной деятельности (уголки ряжения) 

− центры художественной деятельности 

− выставки детского и семейного творчества 

5. Физическое 
развитие 

− физкультурные центры групп «Спортивный уголок» 

 Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров 

частично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной 

среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного 

участка должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, 

двигательной активности детей. 

3.2. Планирование образовательной деятельности 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 

логопеда, воспитателя и других специалистов. Режим дня и сетка занятий логопеда и 

воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 
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детей, а также решаемых в процессе обучения и воспитания общедидактических и 

коррекционных задач. 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 13 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 25 минут, что не превышает 

рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. 

Групповые занятия для детей 5-6 лет с ОНР приоритетно на формирование 

лексико – грамматических средств языка и развитие связной речи и обучению грамоте и 

проводятся 3 раза в неделю. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в 

овладении программой. 

Коррекционно – логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 

На каждого ребёнка компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В 

неё записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на 

занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей, логопед в 

тетради даёт методические рекомендации по выполнению предложенных заданий и в 

конце недели тетрадь передаётся родителям для домашних заданий. 

В летний оздоровительный период в ДОУ проводятся спортивные и подвижные 

игры, спортивные и музыкальные праздники и развлечения, экскурсии. Воспитатель по 

заданию логопеда проводит индивидуальные занятия. 
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Образовательная область Базовая часть Количество ООД 

Длительность ООД 

в минутах 

25 минут 

(старшая гр) 

 В недел ю В год 

ООД, организованные логопедом 

Речевое развитие Развитие лексико- 

грамматических категорий 

и связной 

речи 

2 64 

Формирование 

фонетической 

стороны речи 

1 
 

32 

Обучение грамоте 1 32 

ООД, организованные воспитателем 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Рисование 1 32 

Лепка 0,5 16 

Аппликация 0,5 16 0,5 16 

Ознакомление с 

Художественной  

литературой 

в образовательной деятельности в ходе 
режимных моментов, в совместной и игровой деятельностью 

Познавательное развитие Математика 

Социальный, 

природный мир 

РПИД 

1 

1 

 
1 

32 

32 

 
32 

Физическое развитие Физкультурное 3 96 

ООД, организованные музыкальным руководителем 

Художественно-эстетическое развитие Музыка 2 64 

Нагрузка на ребенка  13 480 
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Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье. 

Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в себя: 

• прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов; 

• дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом); 

• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего 

дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю); 

• общественно полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

• разные виды двигательной активности, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия. 

Режим дня в логопедической группе№2  «Капитошка» 

(холодный период) 
 Логопедическа

я 
группа 

Прием детей, игры, самостоятельная 
деятельность детей 

7:30 – 8:00 

Совместная деятельность, утренняя 
гимнастика 

8:00 – 8:10 

Подготовка к завтраку, КГН, завтрак 8:10 - 8:40 

Подготовка к ООД, игры 8:40 – 9:00 

ООД 9:00-9:30 

9:35-10:15 
10:10-10.40 

Самостоятельная деятельность детей  

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:50 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12:20– 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 – 15:05 

Постепенный подъем, бодрящая 
гимнастика, самостоятельная игровая деятельность 

 

15:05– 15:15 

Подготовка к полднику, полдник 15:15 – 15:25 

Совместная и самостоятельная 
деятельность детей (ООД согласно расписанию, игры, 
досуги, 
экспериментирование) 

 

15.25– 16:30 

Прогулка на свежем воздухе, уход 
домой 

16:30 – 17:30 
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Режим дня в логопедической группе №2 «Капитошка» 

 (теплый период) 

 Логопедическая 
группа 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя 
гимнастика на улице 

7:30-8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30-8:50 

Организованная образовательная деятельность 

(согласно расписанию ООД), совместная деятельность 

педагога и детей, игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке, 
прогулка 

8:50-10:10 

Второй завтрак 10:10-10:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:10-12:25 

Возвращение с прогулки, игры 12:25-12:45 

Подготовка к обеду, обед 12:45-13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:00-15:30 

Постепенный подъем, воздушные и водные
 процедуры,  бодрящая 
гимнастика 

15:30-15:45 

Подготовка к полднику, полдник 15:45-16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
совместная и самостоятельная деятельность 

детей, уход домой 

16:00-17:30 

 
 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Логопедической группы № 2 «Капитошка» 2024-2025г 
 

Дни недели Наименование дошкольных групп 

Старшая 

Основные модели организации образовательного 

процесса 

Совместная деятельность педагога и детей 

Время  проведения и виды непосредственно - образовательной 

деятельности 

Понедельник 

 

1. Познавательное развитие       ФЦКМ 9.00-9.25 
2. Речевое развитие   Развитие речи 9.35 -10.00 
3. Физическое развитие.  Физическая культура  на прогулке  

     10.55-11.20 

4.Кружок   16.00- 16.25 

Вторник 

 

 1. Художественно-эстетическое развитие.  Музыка 9.00 - 9.25 
2. Познавательное развитие                               ФЭМП 9.35 - 10.00 
3. Речевое развитие.                        Речевое развитие 10.10 – 10.35  

Среда 

 

1. Физическое развитие.  Физическая культура 9.00 - 9.25 

 2. Художественно-эстетическое развитие  
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Аппликация/ Лепка 9.35-10.00 
3. Познавательное развитие. Православие 10.10 – 10.35 

Четверг 

 

1. Речевое развитие   Развитие речи 9.00- 9.25 

2. Познавательное развитие       РПИД  9.35-10.00 

3. Физическое развитие Физическая культура 10.10-10.35 

Пятница 

 

1. Художественно-эстетическое развитие.  Музыка 9.25 - 9.50 

2. Речевое развитие   Развитие речи 10.00 -10.25 
3. Художественно-эстетическое развитие Рисование 10.35 - 11.00 

 

 

3.3.Перечень литературных источников 
 

  Н.В. Нищева. Организация опытно- экспериментальной работы в ДОУ ( 

тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных группах– ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013 

Л.В.Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду-ООО     «ТЦ 

Сфера», оформление , иллюстрации , 2012; Л.В.Куцакова, текст, 3-е издание, 2012 

Д.Н.Колдина .Аппликация в детском саду ( календарно-тематическое       

планирование, комплексное планирование, конспекты занятий)5-6 лет;Мозаика- 

Синтез,Ю Москва ,2022 

 Д.Н.Колдина .Аппликация в детском саду ( календарно-тематическое       

планирование, комплексное планирование, конспекты занятий)6-7 лет;Мозаика- 

Синтез,Ю Москва ,2022 

 Д.Н.Колдина .Лепкав детском саду ( календарно-тематическое       планирование, 

комплексное планирование, конспекты занятий)5-6 лет;Мозаика- Синтез,Ю Москва ,2022 

 Д.Н.Колдина .Лепка в детском саду ( календарно-тематическое       планирование, 

комплексное планирование, конспекты занятий)6-7 лет;Мозаика- Синтез,Ю Москва ,2022 

Д.Н.Колдина .Рисование в детском саду ( календарно-тематическое       планирование, 

комплексное планирование, конспекты занятий)5-6 лет;Мозаика- Синтез,Ю Москва ,2022 

 Д.Н.Колдина .Рисование в детском саду ( календарно-тематическое       

планирование, комплексное планирование, конспекты занятий)6-7 лет;Мозаика- 

Синтез,Ю Москва ,2022 

 В.П.Новикова. Математика в детском саду.5-6 лет. Мозаика- Синтез, Москва 

,2022 

 В.П.Новикова. Математика в детском саду.6-7 лет. Мозаика- Синтез, Москва 

,2022 
 Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова .Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников .5-6 лет. Мозаика- Синтез,Ю Москва ,2022 
 Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова .Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников .6-7 лет. Мозаика- Синтез,Ю Москва ,2022 

 О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением( 

методические рекомендации, конспекты занятий, дополнительный материал)5-6 лет 

Мозаика- Синтез,Ю Москва ,2021 

  О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением( 

методические рекомендации, конспекты занятий, дополнительный материал) 6-7 лет 

Мозаика- Синтез,Ю Москва ,2021 

  С.Н.Николаева, Е.М.Клемяшева. Экологическое воспитание новые подходы.( 

методическое пособие), Мозаика- Синтез, Москва ,2022 
 С.Н.Николаева .Юный эколог ( парциальная программа экологического 

воспитания) 3-7 лет. Мозаика- Синтез, Москва ,2022 
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IV  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ № 2 «Капитошка» 
 

Рабочая образовательная программа для детей логопедической группы №2  

«Капитошка», с тяжелыми нарушениями речи  (далее – логопедическая группа) 

разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

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

Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809) и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования  (далее - 

Стандарт). 

Цели и задачи 
Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся  дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

- Повышение качества образовательных условий в ДОУ через совершенствование 

предметно-пространственной среды. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/405595491/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/405595491/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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- Совершенствование совместной работы ДОУ и семьи, вовлечение родителей в 

процесс патриотического и духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

- Создание системы оздоровительных мероприятий с целью обеспечения 

комплексного подхода к решению задач по снижению детской заболеваемости. 

Принципы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников 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 
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их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 
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ЦИКЛОГРАММА ПЛАНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Режим Интег 

рация 

образо 

ватель 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции 

 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельн

ой   

деятельности 

детей 

(центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

Вариатив

ная часть 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательн

ая 

деятельность в 

режимных 

Дата: Понедельник 

Утро 

У
к

а
зы

в
а
ю

т
ся

 о
б
р

а
зо

в
. 
о
б

л
а
ст

и
, 

за
д

а
ч

и
 к

о
т
о
р

ы
х
  
р

еа
л

и
зу

ю
т
ся

 в
 

д
а
н

н
о
й

 

Утренняя гимнастика 

Ситуации общения  

Мин без по ПДД 

Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

Дид. Игры 

Совместная с 

педагогом 

деятельность в 

книжном уголке 

 

Активизация 
детей на 
самостоятельную 
деятельность в 

центрах:  книги, 

природы,  

художественном 

уголке. 

Блок  

«Уголок 

России – 

отчий 

дом…»  

Организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

(занятия по 

регламенту) 

 
1.Физическое развитие 

2.Познавательное развитие 
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Прогулка: 

 

Наблюдение за неживой 

природой (почвой, небом, 

солнцем, водой ветром и т.д.). 

 

Индивидуальная 

работа  

Подвижные игры  

Трудовая 

деятельность на 

участке. 

Самостоятельная 

деятельность 

(выносной 

материал). 

Игры с песком (со 

снегом). 

Возвращени

е с 

прогулки,  

обед, работа 

перед сном 

Чтение художественной литературы, КГН, беседа, трудовые поручения, самостоятельная 

деятельность в центрах активности. 

Вечер 
полдник. 

Бодрящая  гимнастика и 

оздоровительные мероприятия 

 

Индивидуальная 

работа  

 

Продуктивная 

конструктивная 

деятельность 

- Сюжетно-

ролевая игра 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

Вечерняя 

прогулка 

Наблюдение за неживой 

природы.  

Пальчиковая 

гимнастика 

Малоподвижная 

игра  

Самостоят. 

худож. 

деятельность, 

творческие 

задания; 

дежурство 

Взаимодейст

вие с 

родителями  

Индивидуальная беседа с родителями, Совместное творчество, конкурсы. 

 

Дата: Вторник 



 

109 
 

Утро 

 

Утренняя гимнастика 

Ситуации общения ОБЖ 

Индивидуальная 

работа  по ФИЗО 

 

Работа с 

художественной 

литературой 

Активизация 
детей  на 
самостоятельную 
деятельность в 

центрах:  книги, 

природы,  

художественном 

уголке. 

 

Организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

(занятия по 

регламенту) 

 
 

1.Художественно-эстетическое развитие 
2.Познавательное развитие 

Блок  

«Литературн

ое и 

художествен

ное 

наследие»   

Прогулка Целевая прогулка/экскурсия /1 

раз в месяц/, наблюдение за 

окружающим. 

Индивидуальная 

работа  

Подвижные игры  

 

Самостоятельная 

деятельность 

(выносной 

материал). 

Возвращение 

с прогулки,  

обед, работа 

перед сном 

Чтение художественной литературы, КГН, беседа, трудовые поручения, самостоятельная 

деятельность в центрах активности. 

Вечер 

полдник. 
Бодрящая гимнастика и 

оздоровительные мероприятия 

Д/игры  

Инд раб  Сюжетно-ролевая 

игра 

 

Сопровождение 

самостоятельной 

игровой 

деятельности 

Вечерняя 

прогулка 

Наблюдение за окружающим Подвижные игры Решение 

проблемной 

ситуации 

Игры в 

спортивном 

центре. 
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Взаимодейст

вие с 

родителями  

Консультации подгрупповые 

Дата: Среда 

Утро 

 

Утренняя гимнастика 

Ситуации общения  

 

Инд раб Д/игры  Мин без по 

пожарной 

безопасности 

 

Активизация 

детей на 

самостоятельную 

деятельность в 

уголке природы 

Блок  

«Люблю 

тебя, мой 

край 

родной», 

кружок 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

Организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

(занятия по 

регламенту) 

У
к

а
зы

в
а
ю

т
ся

 о
б
р

а
зо

в
. 
о
б
л

а
ст

и
, 

за
д

а
ч

и
 к

о
т
о
р

ы
х
  
р

еа
л

и
зу

ю
т
ся

 в
 

д
а
н

н
о
й

 

 

1.Речевое развитие 
2.Физическое развитие 

 

 

Прогулка Наблюдение за живой 

природой (растительный мир: 

деревья, кустарники, цветы, 

плоды, семена и т.д.). 

Индивидуальная 

работа  

Подвижные игры  

 

Самостоятельная 

деятельность 

(выносной 

материал). 

Возвращение 

с прогулки,  

обед, работа 

перед сном 

Чтение художественной литературы, КГН, беседа, трудовые поручения, самостоятельная 

деятельность в центрах активности. 
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Вечер 

полдник. 

Бодрящая гимнастика и 

оздоровительные 

мероприятия. Драматизации. 

Индивидуальная 

работа  

 

Д/игры  Сопровождение 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности 

Вечерняя 

прогулка 

Наблюдение за живой 

природой (растительный мир: 

деревья, кустарники, цветы, 

плоды, семена и т.д.). 

Инд раб Игровые 

упражнения 

Сопровождение 

самостоятельной 

игровой 

деятельности 

Взаимодейст

вие с 

родителями  

Консультация групповая 

Дата: Четверг 

Утро 

 

Утренняя гимнастика  

Беседы о Ставропольском 

крае 

Индивидуальная 

работа  
Совместная с 

педагогом 

деятельность  

Сопровождение 

самостоятельной 

продуктивной 

деятельности 

 

Организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

(занятия по 

регламенту) 

У
к

а
зы

в
а
ю

т
ся

 о
б
р

а
зо

в
. 
о
б
л

а
ст

и
, 

за
д

а
ч

и
 к

о
т
о

р
ы

х
  
р

еа
л

и
зу

ю
т
ся

 в
 

д
а
н

н
о
й

 

 
1.Художественно-эстетическое развитие 

2.Физическое развитие 
 

 

Блок  

«Казаки на 

Ставрополье

» 

Прогулка Наблюдение за живой 

природой (животный мир: 

птицы, животные, насекомые 

и т.д.) 

Индивидуальная 

работа  по ФИЗО 

Подвижные игры  Самостоятельная 

деятельность 

(выносной 

материал) 

Возвращение 

с прогулки,  

обед, работа 

перед сном 

Чтение художественной литературы, КГН, беседа, трудовые поручения, самостоятельная 

деятельность в центрах активности. 
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Вечер 

полдник 

Бодрящая гимнастика и 

оздоровительные 

мероприятия 

Д/И игра 

Инд раб  Сюжетно-ролевая 

игра 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в уголке 

изобразительной 

деятельности 

Вечерняя 

прогулка 

Наблюдение за живой 

природой (животный мир: 

птицы, животные, насекомые 

и т.д.) 

Инд раб по 

развитию речи 

Игры-

экспериментирова

ния 

Самостоятельная 

деятельность 

(выносной 

материал) 

Взаимодейст

вие с 

родителями  

Индивидуальная беседа 

Дата: Пятница 

Утро 

 

Утренняя гимнастика. 

Беседа с детьми 

Индивидуальная 

работа Д/игры  

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций  

Сопровождение 

самостоятельной 

театрализован 

ной деятельности 

 

Организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

(занятия по 

регламенту) 

У
к

а
зы

в
а
ю

т
ся

 о
б
р

а
зо

в
. 

о
б
л

а
ст

и
, 

за
д

а
ч

и
 к

о
т
о
р

ы
х
  

р
еа

л
и

зу
ю

т
ся

 в
 д

а
н

н
о
й

 

 
1.Художественно-эстетическое развитие 
2.Художественно-эстетическое развитие 

 

Блок «»Я и 

мой город 

«Ставрополь

» 

Прогулка Наблюдение за явлениями 

общественной жизни (за 

работой людей, транспортом и 

т.д.) 

Индивидуальная 

работа  

Подвижные игры Самостоятельная 

деятельность 

(выносной 

материал). 
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Возвращение 

с прогулки,  

обед, работа 

перед сном 

Чтение художественной литературы, КГН, беседа, трудовые поручения, самостоятельная 

деятельность в центрах активности. 

Вечер 

полдник 

Бодрящая гимнастика и 

оздоровительные мероприятия 

Пальчиковая игра, игра малой 

подвижности.  

Инд раб Д/игры  Сюжетно – 

ролевая игра 

Сопровождение 

самостоятельной 

деятельности в 

уголке 

экспериментирова

ния 

Вечерняя 

прогулка 

 

 

Наблюдение за явлениями 

общественной жизни 

Индивидуальная 

работа 

Труд. поручения Самостоятельная 

деятельность с 

выносным 

материалом. 

 

Взаимодейс

твие с 

родителями  

Групповая консультация 
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