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I. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелым нарушением речи в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении (далее – Программа) предназначена для 

обучающихся дошкольного возраста. Данная программа разработана с учетом 

целей и задач «Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад «Сибирячок», потребностей и возможностей обучающегося ДОУ.  Настоящая 

программа носит коррекционно-развивающий характер. 

      Содержание адаптированной образовательной программы определено с учетом 

дидактических принципов, которые для обучающихся с тяжелым нарушением речи 

(далее ТНР) приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

        Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ТНР 

разработана в соответствии с: 

- с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

(далее –ФГОС ДО) и  

- федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. 

№ 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., (далее – ФАОП 

ДО). 

- Основной образовательной программой МАДОУ детский сад «Сибирячок». 

           При составлении программы были использованы разработки 

отечественных ученых в области специальной педагогики и психологии: 

-«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР с 3 до 7 лет», Нищевой Н.В. 

-«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева С.-П., 2014г./Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 

           Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. 

 Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает: 

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами; 

 ‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее–ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего 
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поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой 

и малой Родины; 

     - создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, 

обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные, 

качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона проживания.  

        В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках (парциальные образовательные программы), отобранные с 

учетом приоритетных направлений, климатических особенностей, а также для 

обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность 

детей и их родителей. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учетом общих 

принципов дошкольного образования и специфических принципов и подходов к 

формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

         Данная адаптированная программа реализуется на протяжении всего времени 

пребывания ребенка в ДОУ и направлена на разностороннее развитие ребенка с 

учетом его возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

Адаптированная образовательная программа ДОУ определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы и состоит из трех разделов: 

целевого, содержательного и организационного. 

Усвоение программы обеспечивает подготовку ребенка с ТНР к 

дальнейшему обучению в школе (в классах педагогической поддержки или в 

обычных классах общеобразовательной школы). Программа составлена с учетом 

особенностей умственного развития детей дошкольного возраста с ТНР, и 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель: 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими 

и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 
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Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого, психического и общего развития детей с ТНР. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на: 

• формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в 

нем; 

• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;  

• успешную адаптацию к жизни в обществе;  

• формирование и развитие социальной, коммуникативной и 

интеллектуальной компетентности воспитанников;  

• формирование готовности к обучению в школе.  

• Целеполагание Программы, представляется возможным конкретизировать 

через коррекционную направленность образовательной деятельности в 

части:  

• обеспечения психологического базиса для развития высших психических 

функций и предпосылок к школьному обучению в соответствии с 

индивидуальными особенностями и функциональными отклонениями в 

физическом и/или психическом развитии воспитанников;  

• формирования у детей определенного запаса представлений об окружающем, 

фонда знаний, умений и навыков;  

• совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников;  

• повышения качества нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников через осуществление проектно-программного подхода, 

обогащение предметной среды в данном направлении.  

 

Задачи: 

- 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 
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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. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения 

являются: 

1.Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений. 

2.Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в 

соответствии с программным содержанием. 

3.Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников. 

4.Создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР основной 

образовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

5.Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ТНР с учётом индивидуальных возможностей 

особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК). 

6.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

          В Программу включен подраздел, раскрывающий содержание системной 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей осуществление 

логопедического воздействия, индивидуально-ориентированной помощи 

психолого-педагогического сопровождения, организацию коррекционно-

образовательного пространства. Программа коррекционно-развивающей работы 

выступает, как приоритетное направление в работе с детьми, имеющими различные 

речевые нарушения. Решение конкретных задач коррекционно-развивающей 

работы, обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 

всех педагогов (учителя-логопеда, воспитателей, специалистов) ДОУ, а также при 

участии родителей в реализации Программы. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

образовательной программы 

 

       Единство указанных направлений позволит обеспечить эффективность 

коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ТНР. 
       Принципы коррекционного обучения. 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом 

развитии как о сложной функциональной системе, структурной компоненты, 

которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность 
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коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе 

повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что 

обеспечивает поступательное психическое развитие. 
2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 
3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить психолого-педагогический характер, т.е. опираться на 

взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского 

учреждения и родителей дошкольников. 
Совместная работа учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя и 

специалистов является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный 

подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического 

развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия 

для активизации познавательных навыков. 
4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников 

на уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и 

доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 
5. Принцип последовательности и концентричности усвоения 

знаний предполагает такой подбор материала, когда между составными частями 

его существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. 

  Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое 

качество образования. Концентрированное изучения материала служит также 

средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В 

результате использования единой темы на занятиях учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателя, музыкального руководителя дети прочно усваивают 

материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна 

строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: 

внимания, памяти, восприятия, мышления, речи. 
6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в 

уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип 

предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм 

работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 

предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация. 

7. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную.  

   Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие 

свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально - чувственная 

сфера, статус в коллективе.  

Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как 

субъекта деятельности.  

   В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического 

развития ребенка.  



8 
 

8. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения.  

        Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации.  

   Каждая ступень программы включает работу по пяти образовательным областям, 

определенным ФГОС ДО.  В совокупности они позволяют обеспечить 

коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с ТНР комплексно и 

многоаспектно.  

   Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период 

дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов 

деятельности.  

             Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных 

видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и 

способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности.  

   Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками с нарушениями речи, используют в разных формах организации 

деятельности детей именно игровой метод как ведущий.  

Основные подходы к формированию программы 

Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

- Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

ТНР в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

- Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка с ТНР, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В Программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, 

- индивидуальные потребности детей с ТНР; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 
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1.3. Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики. 

 

 При разработке Программы учитывались следующие значимые 

характеристики: контингент детей, воспитывающихся в ДОУ; характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР, социокультурная среда, 

а также региональный компонент.  

В Учреждении функционируют: 19 возрастных групп общеразвивающей 

направленности, в состав которых включены обучающиеся с ТНР. Количественный 

состав детей по возрастным группам определен СП 2.4.3648-20 (п.3.1.1) и 

обусловлен спецификой учреждения.  

Программа МАДОУ определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. Образовательный процесс осуществляется на русском языке, строится на 

адекватных формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. В 

ДОУ созданы благоприятные условия для обеспечения всестороннего развития 

личности ребенка, комфортности пребывания его в учреждении. Работа 

учреждения обеспечивает каждой семье государственные гарантии доступности и 

равных возможностей детей и в полной мере отвечает запросам родителей.    

Главным условием развития ребенка в ДОУ является включение каждого 

воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, способностей, 

«зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого 

ребенок способен достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со 

сверстниками в созданном образовательном пространстве.       

Педагоги ДОУ осуществляют все мероприятия, предусмотренные 

образовательной программой, по социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию детей.  

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

 - образовательный процесс; 

- развивающая предметно-пространственная среда;  

- взаимодействие участников педагогического процесса.  

Образовательный процесс включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных особенностей, в которых сочетаются следующие функции: 

 - воспитательная (развитие ценностных отношений – формирование 

нравственности, основ мировоззрения); 

 - образовательная (воспитание интереса к получению знаний, умений и 

навыков, которые будут выступать в качестве средств, способствующих развитию 

ребенка);  

- развивающая (развитие познавательных и психических процессов и свойств 

личности);  

- коррекционная (оказание логопедической помощи в максимальной степени 

способствующей речевому развитию и получению дошкольного образования);  

- социализирующая (овладение детьми системой общественных отношений и 

социально приемлемого поведения);  
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- оздоровительно-профилактическая (сохранение и укрепление здоровья, 

формирование представлений о культуре здоровья и здоровом образе жизни). 

 В ДОУ определены основные подходы построения образовательного 

процесса:  

- приобщение к ценностям важных составляющих воспитания и культуры; 

 - приоритет речевого развития;  

- признание личностного начала в ребенке, признание его прав и свобод; - 

признание мониторинга как достижения детей;  

- учет влияния факторов социального развития 

 

1.3.1. Особенности развития и воспитания обучающихся с ТНР 

 

Дошкольников с ТНР отличает высокая возбудимость, неустойчивость 

внимания, повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти симптомы 

сначала проявляются на поведенческом уровне и лишь впоследствии в учебной 

деятельности. К старшему дошкольному возрасту становятся очевидными 

трудности в усвоении программы детского сада: дети мало активны на занятиях, 

плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной 

деятельности, эмоционального развития, речи оказывается снижен по сравнению с 

нормой. В состав этой категории входят соматически ослабленные дети, дети с 

функциональной недостаточностью нервной системы, в том числе из 

неблагоприятной микросоциальной среды, дети с незрелостью эмоционально-

волевой сферы (гармонический и дисгармонический инфантилизм), а также 

имеющие наряду с незрелостью эмоционально-волевой сферы недостаточное 

развитие познавательной деятельности (развитие внимания, памяти, речи). 

 

Характеристика уровней речевого развития детей с ТНР. 

 

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

– это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.) Речевая недостаточность при общем недоразвитии 

речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.)  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (речевой статус детей с ОНР: I, II, III, IV) (Филичева Т.Б.).     

Первый уровень речевого развития: речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 
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действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

Второй уровень речевого развития: при переходе ко второму уровню 

речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный 

запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т.д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков по цвету, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков)  

Третий уровень речевого развития: характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. Отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 18 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.): характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [ т-т՚-с-с՚-ц], [р-р՚-л-л՚-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 
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планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность представляют 

сложные предложения с разными придаточными. Особую группу составляют дети, 

у которых общее недоразвитие речи сочетается с клиническим проявлением 

дизартрии и алалии или является их следствием. Дизартрия – стойкое нарушение 

произносительной стороны речи, обусловленное недостаточной иннервацией 

органов речевого аппарата. Детский сад, как правило, посещают дети со стертыми 

формами дизартрии, которые проявляются легкими периферическими парезами 

мышц языка. С такими детьми артикуляционной гимнастикой занимаются 

систематически, активно и продолжительно. Моторная алалия – наиболее стойкое 

речевое недоразвитие, наблюдаемое в случаях, когда имеет место поражение или 

недоразвитие речевых зон коры головного мозга. У таких детей отмечается позднее 

начало речи, медленное пополнение словарного запаса, активное пользование в 

общении мимикой и жестами. В шестилетнем возрасте, даже по достижении 

третьего уровня речевого развития, дети имеют выраженный дефицит языковых 

средств. При относительной сохранности понимания обиходно-бытовой лексики 

они затрудняются назвать многие предметы и явления, в особенности те, что не 

несут конкретного зрительного представления. И в отношении предметной лексики 

для таких детей характерны разнообразные замены, как по звуковому, так и по 

смысловому признакам. Для детей с моторной алалией характерно стойкое грубое 

нарушение слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У них значительны 

трудности во фразовой и связной речи, аграмматизмы грубые и стойкие, обучение 

грамоте идет с большим трудом. В произносительном плане такие дети, имея, как 

правило, ненарушенную моторику, быстро овладевают неречевыми 

артикуляциями, однако реализовать эти возможности при произнесении слов не 

могут. Автоматизация Правильного произношения, а также дифференциация 

поставленных звуков у них происходит в значительно более поздние сроки. Дети с 

общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

Программа направлена на: 

 - охрану и укрепление здоровья воспитанников, их разностороннее 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития 

детей с ТНР;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 

нарушения; 

 - раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в организации 

всех форм деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания программ дошкольного и 

начального общего образования; 
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 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 - целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи в ДОУ обеспечивается целостным 

содержанием Программы; 

 - Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

трехлетнего возраста до семилетнего возраста.  

           В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 

взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо 

проанализировать и   те   особенности, которые накладывает   неполноценная 

речевая   деятельность на   формирование   сенсорной, интеллектуальной   и 

аффективно-волевой сферы. 
Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 
Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память 

и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-

четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при 

описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая 

активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. 
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-

образной сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность 

мышления. 
Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их 

речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой 

недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование 

первоначально сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции 

словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов. 
У детей наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. 

Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук. 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с 

дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для 

детей с другими аномалиями. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. 
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Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-

образной сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность 

мышления.  Большинство детей с ТНР способны адекватно воспринимать помощь, 

совершать перенос усвоенных знаний, навыков, способов действий в практическую 

деятельность. 
При ТНР у детей небольшой словарный запас, большинство страдают 

дефектами звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими 

категориями.  

           Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ТНР. 

Они затрудняются обобщать, сравнивать, систематизировать и классифицировать. 

У детей с ТНР обнаруживаются трудности словесно-логического мышления. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных для достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

* Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. В 

соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров и обозначены в Федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 (п.10. - 10.4.3.1. - младший 

дошкольный возраст; п.10.4.3.2. - средний дошкольный возраст; п. 10.4.3.3. – 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; 
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5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

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

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

слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

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

конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

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; 
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24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

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

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

       

1.5.  Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 

 Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребѐнка, его интересов, предпочтений, 

склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребѐнка, 

составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения 

в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности 

педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного 

процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. Цели педагогической диагностики, а также 

особенности еѐ проведения определяются требованиями ФГОС ДО. При 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. 

Вопрос о еѐ проведении для получения информации о динамике возрастного 

развития ребѐнка и успешности освоения им Программы, формах организации и 
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методах решается непосредственно ДОО. Специфика педагогической диагностики 

достижения планируемых образовательных результатов обусловлена следующими 

требованиями ФГОС ДО:  

планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые 

ориентиры дошкольного образования и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

разных этапах дошкольного детства; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей;  

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся Педагогическая диагностика 

направлена на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на 

основе которой определяется эффективность педагогических действий и 

осуществляется их дальнейшее планирование.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

 Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных 

особенностях развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются 

рекомендации для воспитателей и родителей (законных представителей) по 

организации образовательной деятельности, планированию индивидуальной 

образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года. 

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), специальных 

диагностических ситуаций. При необходимости используются специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Осуществляя педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением 

ребенка в естественных условиях, в разных видах деятельности, специфичных для 

детей раннего и дошкольного возраста. Ориентирами для наблюдения являются 

возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как обобщенные 

показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог может установить 

соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений ребенка 

в каждой образовательной области. В процессе наблюдения педагог обращает 

внимание на частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и 
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инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления указывает на 

периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 

выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего 

развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребенка в деятельности и взаимодействии. Результаты наблюдения фиксируются, 

способ и форму их регистрации педагог выбирает самостоятельно. Оптимальной 

формой фиксации результатов наблюдения является карта развития ребенка. 

Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения позволят 

педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на 

определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его 

потребностей.  

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 

свободной форме, которые позволяют выявить причины поступков, наличие 

интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и 

явлениях окружающей действительности и др. Анализ продуктов детской 

деятельности может осуществляться на основе изучения материалов портфолио 

ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, 

поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью 

детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). Педагогическая 

диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог 

выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, 

мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

 Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагоги выстраивают взаимодействие с детьми, организует 

предметно-развивающую среду, мотивирующую активную творческую 

деятельность воспитанников, составляет индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно 

проектирует образовательный процесс.  

Логопедическое обследование - диагностика проводится с периодичностью 2 

раза в год (в начале учебного года и в конце). Развивающее оценивание качества. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Учреждения на основе достижения обучающихся с ТНР 

планируемых результатов освоения Программы. Программа строится на основе 

общих закономерностей развития личности обучающихся дошкольного возраста, с 

ОВЗ с учетом сензитивных периодов в развитии. 

Логопедическое обследование детей, имеющих тяжелые нарушения речи, 

проводится по адаптированным материалам методических пособий: «Речевая карта 

ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет», Нищева Н.В., С-Пб., 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 г., «Речевая карта для обследования ребенка 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи», Илюк М.А., Волкова Г.А., С-

Пб, «КАРО», 2004 г.  

Использование карт логопедического обследования обучающихся 

дошкольного возраста c ТНР позволяет обеспечить:  
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- качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых 

ошибок, степень самостоятельности, особенности выполнения заданий); 

- построение индивидуального речевого профиля, который позволяет 

наглядно уточнить структуру речевого нарушения и составить план коррекционной 

работы; 

- отслеживание динамики психоречевого развития и эффективности 

коррекционного воздействия (начало – конец учебного года);  

-устранения речевого нарушения и наметить пути корректировки 

коррекционно-педагогического воздействия.  

Основные направления, по которым проводится логопедическое 

обследование: 

1.Сбор анамнестических данных;  

2.Исследование: поведения и эмоциональной сферы; слухового восприятия; 

зрительного восприятия; восприятия пространственных представлений; состояния 

мелкой и общей моторики; состояние артикуляционной моторики; 

фонематического слуха и фонематического восприятия; импрессивной речи 

(понимание словаря существительных, прилагательных, глаголов, понимание 

грамматических категорий); экспрессивной речи (активного словаря, 

грамматического строя речи – словоизменения, словообразования); связной речи 

(качество пересказа или рассказа и уровень необходимой помощи). 

3.Логопедическое заключение.  

В нем учитель-логопед определяет уровень сформированности речи ребенка 

в соответствии с психолого-логопедической классификацией (ОНР- I, ОНР –II, 

ОНР –III и др.), затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической классификацией (алалия, дизартрия и др.), перечисляются 

нарушения неречевых функций. После заполнения учителем-логопедом речевой 

карты и по результатам педагогической диагностики составляются обзорные 

аналитические справки и отчеты. Каждая из аналитических справок содержит итог 

и вывод, а также определяет стратегию перспектив дальнейшего развития детей с 

ТНР, в соответствии с уровневым развитием и потенциалом возможностей.  

Педагогическая диагностика осуществляется в соответствии с проведением 

педагогической диагностики в МАДОУ АР детский сад «Сибирячок». 

воспитателями всех возрастных групп совместно с педагогом-психологом, 

учителями – логопедами, музыкальными руководителями и инструкторами по 

физической культуре в начале и в конце учебного года. Для ее проведения 

используются материалы, разработанные самостоятельно, адаптированные к 

условиям групп общеобразовательной направленности. Уровни и направления 

развития ребенка для изучения в процессе педагогической диагностики и 

обследований специалистами:  

- уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций, 

моторной сферы (педагог – психолог);  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие.  

При заполнении диагностических листов педагоги используют для 

обозначения каждого уровня (условно) значения показателей. Материалы 

педагогической диагностики могут корректироваться. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению ребенком 

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

«Художественно-эстетическое развитие» раскрывается в данной программе. 

Освоение образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» осуществляется по основной образовательной 

программе дошкольного образования и ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Сложность психологической структуры ТНР в дошкольном возрасте 

обусловливает широту спектра задач коррекционной работы с детьми. Успешность 

усвоения Программы зависит от того, насколько эффективным окажется 

коррекционно-развивающее воздействие. 

При организации работы по Программе основное внимание уделяется не 

образовательным задачам - прежде всего, формируются психологические 

механизмы для усвоения знаний, психологический базис для развития мышления и 

речи, создаются условия для формирования возрастных новообразований в 

психике. 

На всех этапах работы с ребенком, в первую очередь, выстраивается 

психолого-педагогический прогноз, разрабатывается траектория развития ребенка. 

Педагог подбирает и совмещает образовательные, коррекционные и развивающие 

задачи. 

Эффективность системы коррекционно-педагогического воздействия во 

многом зависит от четкой организации жизни и деятельности детей в период их 

пребывания в детском саду. Следует помнить о значительной нервно-психической 

нагрузке, которую желательно равномерно распределить в течение дня. 

Необходима преемственность в работе всех педагогов, работающих с детьми. 

Режим дня и сетка непосредственно образовательной деятельности 

учителя-логопеда, педагога - психолога и воспитателя строятся с учетом 

возрастных, типологических и индивидуальных особенностей детей группы, а 

также решаемых задач коррекционно-развивающего обучения. Учитель-логопед 

проводит с детьми организованную образовательную деятельность: по сенсорному 

развитию (зрительное восприятие, слуховые функции); 

- развитию высших психических функций (мышления, внимания, памяти); 

-развитию познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формированию элементарных математических представлений; 

- формированию целостной картины мира, расширению кругозора; 

- формированию навыков свободного общения со взрослыми и детьми; 

- практическому овладению нормами речи. 

Образовательные области «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» реализуются 

воспитателем или инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем со всей группой. 

            Утром учитель-логопед, педагог - психолог проводят индивидуальную 
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работу с детьми с ТНР. Во второй половине дня воспитатель проводит 

индивидуальную работу. 

Воспитатель в вечерний отрезок времени осуществляет индивидуальную 

работу по заданиям учителя-логопеда, педагога - психолога: работает над 

развитием внимания, памяти, восприятия, мышления, фонематического слуха, а 

также закрепляет умения и навыки детей, связанные с усвоением Программы. 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

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 

Учреждении; 

-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. 

 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ТНР в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

 адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ТНР 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам. Работа 

по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 
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коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, 

обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ТНР важно создать 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого 

ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести 

здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его 

укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 

умений: 

 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме 

пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, 

речью); 

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое 

мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым 

платком;  

 соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи; 

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по 

их функциональному использованию; 

  соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания;  

 хранить в соответствующих местах разные предметы одежды;  

 правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.;  

 выбирать одежду по погоде, по сезону; 

  контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой работе организма. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ТНР элементарным 
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трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая 

работа включает: 

 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе; 

 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 

 обучение уходу за растениями, животными; 

 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 

природного материала и др.); 

 изготовление коллективных работ; 

 формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ТНР 

учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей осуществляется с учетом 

их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений обеспечивает полноценное 

включение детей в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения. 

           Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста по образовательной области «Социально-

коммуникативному развитие» соответствует Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 (п.32. 1.1.- с 

детьми младшего дошкольного возраста; 32.1.2.- с детьми среднего дошкольного 

возраста;  32.1.3. – с детьми старшего дошкольного возраста) 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста по образовательной области «Познавательное развитие» 

соответствует Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 (п.32.2.1.- с детьми младшего 

дошкольного возраста; 32.2.2. – с детьми среднего дошкольного возраста; 32.2.3. 

– с детьми старшего дошкольного возраста) 
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Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей 

действительности дошкольников с ТНР обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти. Соответственно выдвигаются 

следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

•развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Направления образовательной деятельности.         

     Формирование целостной картины мира. 

Знакомство с предметами ближайшего окружения: 

- ознакомление с предметами ближайшего окружения; 

- формирование обобщенных названий предметов, относящихся к одной группе: 

 одежда (рубашка, платье, юбка, кофта и т. п.), 

 посуда (чашка, тарелка, ложка и т. д.), 

 мебель (кровать, стул, стол, шкаф и т. п.), 

 транспорт (машина, автобус, трамвай и т. д.), 

 игрушки (зайчик, кукла, барабан и т. д.); 

- обучение узнаванию названий и назначения предметов, определению их на 

рисунках, различению и называнию существенных деталей; 

- расширение знаний ребенка о себе и своей семье; 

- обучение ребенка называнию своего имени, имен родителей, воспитателей, 

педагогов, детей группы; 

- формирование обобщенного представления о близких людях (мама, папа, 

бабушка, дедушка, дочка, сын, брат, сестра); 

- ознакомление со строением тела человека, уточнение названий основных частей 

тела, развитие умения называть их. 

Знакомство с природой: 

- обучение различению и правильному, называнию домашних животных и их 

детенышей (собака, кошка, корова, коза); формирование представлений о диких 

животных (заяц, лиса, медведь); 

- обучение различению и называнию отличительных, опознавательных 

особенностей внешнего вида животных, особенностей движений, издаваемых 

звуков; 

- формирование элементарных представлений о некоторых растениях (у дерева 

есть ствол, ветви, листья; у растений - листья, стебель, цветок); 

- ознакомление с названиями 2-3 деревьев (ель, береза), 2-3 растений, имеющих 

ярко выраженные характерные признаки (форма листьев, окраска цветов), одного 

кустарника; 

- обучение различению состояний погоды, умению различать и показывать на 

картинках зиму и лето. 

     Сенсорное развитие, в процессе которого у детей развиваются все виды 

восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, 

вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие 
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мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 

сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. При планировании работы и подборе упражнений по 

сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для 

выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и 

зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками 

письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. 

   Учитывая быструю утомляемость детей с ТНР, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог 

увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять 

различные формы поощрения дошкольников. 

     Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. При обучении дошкольников с ТНР 

необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы 

наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует 

обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы 

по формированию элементарных математических представлений следует 

продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей 

дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

  Основное содержание образовательной деятельности с детьми  дошкольного 

возраста по образовательной области «Речевое развитие» соответствует 
Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

24 ноября 2022 г. № 1022 (п. 32.3.2.- с детьми младшего дошкольного возраста; 

32.3.3. –  с детьми среднего дошкольного возраста; 32.3.4. – с детьми старшего 

дошкольного возраста) 

Включает в себя владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. Задачи развития речи для детей с 

ТНР: 
• формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 
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• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 
• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 
Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В 

словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их 

признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 
        Воспитание      звуковой      культуры      речи.      Данное      направление 

предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие 

и различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение 

средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация). 
      Формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны 

речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и 

синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 
     Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. Диалогическая речь является основной 

формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, 

развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в 

разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, 

объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с 

учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения – монолога, 

умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов. Формирование элементарного 

опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению 

грамоте, чтению и письму. 
Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

ТНР, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок правильно и 

чётко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все 

другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, 

фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребёнка в овладении 

родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного 

подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития 

речевых навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с ТНР осуществляется 

во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает 

ребенка. 
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   Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь 

сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность 

общения детей с ТНР с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить 

жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в 

раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; 

побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение 

художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, 

речевой деятельности. Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых 

отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать 

ряд условий: 
• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу 

для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-

следственной зависимости; 
• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 

интеллектуальными нарушениями); 
• предлагать детям отвечать на вопросы; 
• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 
   Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. Это 

является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для 

каждого ребенка с ТНР. 
   Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 

связной речи представляет большую сложность для детей с ТНР всех категорий. 

Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и 

отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, 

путем подражания речи взрослых и языковых обобщений.   Для развития связной 

речи, освоения грамматических форм у детей с ТНР создаем специальные условия 

– разработки грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического 

материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление 

нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ТНР различных категорий, 

возможно при помощи специалиста, учителя-логопеда. 
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Средства развития речи 

• Общение взрослых и детей 

• Культурная языковая среда 

• Обучение родной речи на занятиях 

• Художественная литература 

• Изобразительное искусство, музыка, театр 

• Непосредственно образовательная деятельность        по      другим 

разделам программы 
Основные принципы   организации работы по воспитанию   у детей интереса к 

художественному слову: 
• Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция 

• В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов 

и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда 

• Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 

ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 
• Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного чтения без принуждения. 
 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

        Основное содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста по образовательной области «Художественно-эстетическое развитию» 

соответствует Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 (п.32.4.1.- с детьми младшего 

дошкольного возраста; 32.4.4. – с детьми среднего дошкольного возраста; 32.4.5. 

– с детьми старшего дошкольного возраста) 

 

   Основная задача - формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического 

вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. 

 В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует: 

- развитие у детей с ТНР сенсорных способностей, чувства ритма, 

цветакомпозиции; 
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- умения выражать в художественных образах свои творческие способности.       

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество».  

           Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика 

методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей должна 

строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 

особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. 

 Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации 

рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы 

ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

Музыка. Основная цель – слушание детьми музыки, пение; выполнение 

музыкально-ритмических движений; танцы; игра на музыкальных инструментах. 

Контингент детей неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранности тех или иных функций, следовательно, рекомендуем уделять 

внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов, 

танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

  Основное содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста по образовательной области «Физическое развитие» соответствует 
Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

24 ноября 2022 г. № 1022 (п. 32.5.4.- с детьми младшего дошкольного возраста; 

32.5.5. – с детьми среднего дошкольного возраста; 32.5.6. – с детьми старшего 

дошкольного возраста - 32.5.5.) 

 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
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двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ТНР – 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно - пространственной координации. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия. Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. 

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

-  формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

-  управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально – волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, 

игр, эстафет. 

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и 

обучения сочетается со специальными коррекционными областями. Например, 

дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, 

направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков 

взаимодействия с взрослыми и со сверстниками.  

При сенсорных, двигательных нарушениях в содержание программы 

включаются такие коррекционные разделы, как: 

- «Развитие зрительного восприятия»; 

-«Развитие и коррекция общих движений, совершенствование 

физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с 

недостатками двигательной сферы) и другое. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития ребёнка). 

В связи с отсутствием лицензированных комплексных программ 

дошкольного образования в реестре программ дошкольного образования, 

деятельность содержание деятельности строится направлениям. 

В совокупности, обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности 

имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это 
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связано с тем, что дети с ТНР имеют как общие, так и специфические особенности, 

обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. 

Во время работы с детьми с ТНР соблюдаем ряд условий, направленных на 

уменьшение влияния моторной недостаточности. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 
Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени 

выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в 

зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. 
Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи 

предусматривает проведение подгрупповых и индивидуальных занятий. 
Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

учителя-логопеда и педагога-психолога в течение каждого рабочего дня недели в 

целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определённые 

трудности в овладении программой. В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в 

ходе обследования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, 

навыках ребёнка с ТНР. 
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями обучающихся, продолжительность 

индивидуальных занятий с младшими дошкольниками от 10 до 15 мин., с детьми 

среднего возраста до 20 мин., с детьми подготовительного к школе возраста -30 

минут. 
Методы и приемы работы с воспитанниками 

Методы приемы 
Наглядный  Предметная наглядность 

 Предметные и сюжетные картинки 
 Расположение предметов по образцу 
 Выкладывание последовательностей 
 Классификация и группировка по заданному свойству 

или признаку (восстанови последовательность, узор) 
 Выкладывание логических цепочек 

Словесный  Вопрос как стимул к речевой активности 
 Оценка детской речи 
 Рассказ о проделанной работе 
 Договаривание по образцу 
 Комментирование собственных действий 
 Подбор предметов к действию, действий к предмету, 

предметов к признакам. 
 Выделение 4-лишнего по заданному признаку. 
 Анализ качества выполненной работы (педагогом, 

сверстниками, самим ребенком) 
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 Беседы-рассуждения: что произошло бы, если… 
 Анализирование  собственных действий в конкретной 

ситуации («Кто я? – в транспорте – пассажир, дома – сын, 

брат, сестра, дочь…) 

Практический  Дорисовывание недостающих элементов 

(раскрашивание) 
 Угадывание предметов на ощупь 
 Выполнение действий по словесной инструкции 
 Запоминание и выполнение инструкций. 
 Выкладывание фигур из палочек, веревочек, мозаики 
 Рисование в воздухе 

Игровой  Инсценировки и театрализация, сказочные сюжетов 
 Использование игрушек и сказочных персонажей 
 Исправление «ошибок» педагога или персонажа 
 Перевоплощения и выполнения соответствующих 

действий 

Репродуктивный  Словесный образец 
 Одновременное проговаривание 
 Повторение, объяснение, указание 
 Словесные упражнения 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

 

Инновационные технологии, методы и средства: 
-ИКТ,  

-элементы ТРИЗ,  

-метод моделирования,  

-социо-игровые методы и приемы,  

-проблемный метод обучения 

-сказкотерапия,  пескотерапия,  

-театрально-игровая деятельность, 

-приемы мнемотехники 

Здоровьесберегающие технологии: 
- динамические паузы, 

- разминки для рук, 

- упражнения для глаз, 

- дыхательная гимнастика, 

- релаксационные паузы, 

- психогимнастика, 

- музыкотерапию, 

- пальцевый массаж. 

Характеристика форм работы с детьми с ТНР: 
          Коррекционное направление образовательной деятельности обеспечивают: 

• воспитатели; 
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• учитель-логопед; 
• педагог – психолог; 
• музыкальный руководитель; 
• инструктор по физической культуре.  

Координирует действия специалистов ППк (психолого-педагогический 

консилиум) МАДОУ старший воспитатель. 
Индивидуальное        сопровождение        ребёнка        направлено        на 

предупреждение    трудностей    в   развитии речи, обучении    и    оказание    ему 

помощи    в    их преодолении, всестороннее    развитие    его    задатков, 

способностей    и осуществляется в несколько этапов.  
1 этап: сбор информации о ребёнке. 

2 этап: анализ полученной информации 

3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка 

4 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и способах 

решения проблем ребёнка 

5 этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами 

сопровождения 

6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками 

7 этап: разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребёнка 

Подготовка к школе ребёнка с ТНР осуществляется с целью помочь ему на 

начальной ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, 

способы учебной работы и адаптироваться в традиционной системе обучения.       

 Формирование дошкольных знаний и представлений рассматривается не как 

самоцель, а как одно из средств психического развития ребёнка и воспитания у 

него положительных качеств личности. 
   В детском саду решаются следующие блоки задач: 

• диагностические 

• воспитательные 

• коррекционно-развивающие 

• образовательные. 

            В диагностическом блоке ведущей задачей является организация 

комплексного медико-педагогического изучения ребёнка, с целью уточнения 

диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, 

а также определение эффективности реализации индивидуальной программы 

развития (ИПР) ребёнка. 
            Сюда входит изучение состояния его здоровья (медицинское), 

выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей 

развития познавательной и эмоционально-личностной

 сфер 
(психологическое изучение), изучение социальной ситуации развития ребенка. 
            Занятия педагога – психолога раскрывают потенциальные возможности 

ребёнка, развивают психические процессы, помогают снять напряжение: дети 

становятся более спокойными, уравновешенными, доброжелательными. 
            Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов 

социализации, повышения самостоятельности ребёнка и его семьи, на становление 

нравственных ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также 

воспитание у него положительных качеств. 
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            Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы 

знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие 

их познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности. 

Важной задачей является подготовка детей к школьному обучению, которая 

должна вестись с учетом индивидуальных способностей и возможностей каждого 

ребёнка. 
           Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, 

воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование 

ведущего вида деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков 

развития. Коррекционно – развивающее направление реализуется взаимодействием в 

работе воспитателей, учителя – логопеда, педагога - психолога и других 

специалистов образовательного учреждения. 
Вся коррекционно – воспитательная работа на группе с детьми с ТНР 

осуществляется на логопункте под руководством учителя-логопеда и тесной 

взаимосвязи с воспитателем и другими специалистами ДОУ. 
Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят 

занятия с целой группой детей по музыкальной и двигательной деятельности. 

Распределение функций между воспитателями и специалистами 

коррекционного направления представлены в циклограмме непосредственно-

образовательной деятельности. 
Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение 

первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также способствует 

развитию высших психических функций (ВПФ): восприятия, внимания, мышления, 

памяти, речи. Пребывание в специальных условиях способствует эффективности 

развития игровой деятельности детей, их личности (интересах, мотивации учения, 

взаимоотношений и общения). 
Сентябрь и май отводится всеми специалистами для углубленной диагностики. В 

конце сентября специалисты психолого – педагогического консилиума (ППк) 

МАДОУ совместно с воспитателями обсуждают результаты обследования детей и 

обсуждают план работы групп на предстоящий учебный период. В конце учебного 

года проводится заседание ППк по результатам итоговой диагностики развития 

детей и определения эффективности работы всех специалистов. 

 

2.3. Поддержка детской инициативы 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, 

рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные 

интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 

благополучия ребенка ДОУ как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОУ 

и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОУ может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
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- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

-    самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные 

пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка 

в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе 

способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребенок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребенка в ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку 

готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до 

результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, 

как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы 

проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию.  

8)  Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

9)  Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

10) Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

11) Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр; 

12) Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на 

его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми; 
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13)  Привлекать к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

14) Побуждать формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

15) Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один 

на один, а не на глазах у группы; 

16)  Недопустимо диктовать ребенку, как и во что он должен играть; навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, 

когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и 

достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать 

собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; поддерживать у детей чувство гордости и 

радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей 

и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества 

через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся 

 

Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях, поэтому в дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках, 

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают 

над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

          Родители получают рекомендации в устной форме на вечерних 

консультациях, еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях и на 

стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия 

родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. Задания для родителей 

подобраны в соответствии с изучаемыми в группе лексическими темами и 

требованиями программы. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные 

особенности развития. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг 

друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

-  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 
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-  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

-  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

-  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир 

и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение 

на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

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

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

обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, 

потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОУ с родителей (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать 

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

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

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

защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 
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(законным представителям), активизация их участия в жизни детского сада; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребенка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Учреждения; создание открытого информационного пространства (сайт 

Учреждения форум, группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьей может фиксироваться в 

Программе для обучающихся с ТНР, как в каждой из пяти образовательным 

областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются направления работы 

дошкольной образовательной организации с родителями (законными 

представителями). 

10. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) 

детей с ТНР: 

- организацию преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы  

(с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников)  

 

а) в работе с семьей: 

 

1.Коллективные формы взаимодействия. 

1.1. Общие родительские собрания. 

Проводятся администрацией ДОУ 3 раза в год (в начале, середине, конце 

учебного года). 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задач и содержания 

коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе социальными службами. 
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1.2. Групповые родительские собрания. 

Проводятся специалистами и воспитателями возрастных групп не реже 3 - х 

раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

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

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. День открытых дверей. 

Проводится администрацией ДОУ для родителей детей, поступающих в ДОУ 

в следующем учебном году (обычно в апреле месяце). 

Задача:  
знакомство с ДОУ, направлениями и условиями работы учреждения. 

1.4. Родительский клуб «Сибирячок - малышок». 

Создан в ДОУ с целью обеспечения оптимальных условий для 

взаимодействия с семьей, по адаптации детей раннего возраста, повышение 

качества образования. 

Работа родительского клуба планируется на основании запросов и 

анкетирования родителей. 

Занятия проводятся специалистами и педагогами в соответствии с планом 

работы клуба (не реже 1 раз в 2 недели). 

Формы проведения: занятия для малышей, тренинги, консультации, 

тематические доклады, круглые столы, дискуссии, художественно-творческая 

деятельность и др. 

Задачи: 

- вовлечение родителей в образовательную деятельность, выявление 

потребностей семьи, поддержка образовательных инициатив семьи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи: повышение 

компетенции родителей в вопросах образования, укрепления здоровья детей, 

полноценного развития личности ребенка, воспитания; 

- выявление и распространение положительного опыта семейного воспитания; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к адаптации малышей, к 

обучению в школе; 

- содействие сплочению родительского коллектива с целью предупреждения 

межличностных конфликтных ситуаций. 

1.5. Консультативно - методический пункт для родителей (законных 

представителей), детей, не посещающих детский сад. 

КМП создан с целью обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, оказания психолого-педагогической помощи 

родителям детей, имеющих различные речевые нарушения, не охваченных 

дошкольным образованием, в вопросах коррекции речи и общего развития, для 

обеспечения успешной адаптации к школьному обучению и дальнейшей 

социализации в общество. 

Работа КМП строится в соответствии с Положением о КМП и реализуется на 

основе плана работы на текущий учебный год. 

1.6. Детские праздники и досуги. 

Родители совместно с педагогами и специалистами участвуют в подготовке и 

проведении праздников и досугов для детей. 

Задача: 
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- создание благоприятного психологического микроклимата в возрастных 

группах и распространение его в семью. 

 

2.Индивидуальные формы работы. 

2.1. Анкетирование, опросы. 

Проводятся по планам администрации, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОУ. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. 

Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной работы с 

родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. Служба доверия. 

Работу службы обеспечивают администрация и педагог-психолог. Служба работает 

с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей. 

Задача: 

- оперативное реагирование администрации ДОУ на различные ситуации и 

предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-логопедами, педагогами-

психологами, воспитателями возрастных групп 1 раз в неделю (обычно во второй 

половине дня). 

Задача: 

- информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала 

в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской 

литературы на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на 

определенном этапе развития ребенка. 

 

3. Формы наглядного, информационного обеспечения. 

3.1. Информационные стенды и выставки. 

Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для 

родителей местах (например, «Советы учителя-логопеда», «Советы педагога-

психолога», «Готовимся к школе», «Игра в развитии ребенка», др.) 

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-развивающей 

работы в ДОУ; 

- иная информация для ознакомления и сведения. 

3.2. Выставки детских работ. 

Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 
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- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. 

Методы и задания подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 

Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей 

своих детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях. 

В реализации задач принимают все специалисты и воспитатели ДОУ. Сфера их 

компетентности определена должностными инструкциями. 

3.4. Информирование на сайте ДОУ и странице учреждения в Интернет-сети. 

Размещение на сайте учреждения актуальной информации для родителей по 

вопросам обучения, развития, воспитания детей в разделах и рубриках. 

Задачи: 

- разноплановое информирование родителей, в том числе своевременное - об 

изменениях, новостях, актуальных сведениях; 

- обратная связь с учетом потребностей, запросов родителей; 

- повышение педагогической культуры родителей, воспитывающих ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.5. Проектная деятельность. 

3.5.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. 

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

Задача: 

- активная совместная деятельность (познавательная, исследовательская, 

творческая и др.) родителей и детей. 

3.5.2. Опосредованное Интернет-общение. 

Создание Интернет - пространства возрастных групп (родительские чаты), 

электронной почты для родителей. 

Задачи: 

- позволяет родителям быть осведомленными о деятельности возрастной группы, 

включиться в обсуждение актуальной проблемы или темы, выразить свое 

отношение к тому или иному вопросу. Также родители своевременно, быстро, 

мобильно могут получить различную информацию: задания, ответы по 

интересующим вопросам, презентации, фото, методическую литературу. При этом 

активная позиция в этой системе принадлежит воспитателям возрастной группы, 

учителю-логопеду и педагогу-психологу. Педагог-психолог имеет возможность 

анализировать психологические и личностные особенности развития детей в семье. 

 

2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов 

 и культурных практик. 

 

Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 
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- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

ДОУ. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, 

он выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но 

выступает в роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и 

другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, 

самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, 

его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе 

содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству 

с детьми, инициативность и желание заниматься определенным видом 

деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения 

за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе 

полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает 

условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников 

совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает 

правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития 

детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в 

процессе образовательной деятельности. 

В ДОУ создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. Выделяют простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы обычно посвящены одной теме. К простым формам относятся: 

- беседа, 

- рассказ, 

- наблюдение, 
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- дидактическая игра (или любая другая игра, возникающая по инициативе 

педагога), 

- эксперимент. 

Составные формы (разнообразное сочетание простых форм). К составным 

формам относятся: 

- игры-путешествия, 

- игровые ситуации, 

- целевые прогулки и экскурсии, 

- творческие мастерские, 

- творческие гостиные и творческие лаборатории, 

- интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка простых и 

составных форм. К комплексным формам относятся: 

- различные проекты (детско-родительские, совместные образовательные и 

иные), 

- тематические дни, 

- тематические недели, 

- тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребенка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в 

отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, 

дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и 

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

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

 - форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности; 

        -   метод или прием обучения; 

        - средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции.  

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты ее 

применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в 

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

жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими   подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные 

и другие); 
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 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми 

(в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций; 

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и 

другие); 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

комнатными растениями и другое); 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно 

может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов 

и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста 

определяются СанПиН 1.2.3685-21. 
Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может 

выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
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 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

 проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину 

дня, может включать: 

 элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; 

изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и другое); 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные 

и другие); 

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и 

так далее; 

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

 организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого; 

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

 работу с родителями (законными представителями). 

 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе 

создаются различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, 

творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает 

самостоятельный выбор ребенком ее содержания, времени, партнеров. Педагог 

может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность 

детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 

познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и 

другое). 

 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты содержания 

образования, способствуют формированию у детей культурных умений при 

взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность 

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

самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах 

деятельности, обеспечивают их продуктивность. 
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К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 

литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению 

разных видов детских инициатив: 

 в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

 в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); 

 в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

 коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

           Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или 

предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература 

и другое. 

           В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения 

детей. 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

  

Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР.  

Цели:  
- 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:  
- 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. 
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            Программа коррекционной работы предусматривает:  

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях;  

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

  психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) 

с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

детьми; 

 организацию партнерских отношений с родителями (законным 

представителям).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников ДОУ 

включает:  

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР);  

 социально-коммуникативное развитие;  

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

   познавательное развитие, развитие высших психических функций;  

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования обучающихся с ТНР.  

        Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, 

что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей, 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.     

     Результаты освоения программы коррекционной работы определяются:  

 состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФН);  

 механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия, заикание); 

  структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР; 

  наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 
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        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 ДОУ, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории обучающихся. 

           Программа для обучающихся с ТНР регламентирует:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков рече-

языкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной 

базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР; 

  взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

Специальные условия для получения образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

       Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать:  

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

  использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией; 

 реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций 

при реализации АОП ДО;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  
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 обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся 

с ТИР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР. 

        Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте.  

        Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

         1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: - анализ первичных данных, 

содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего 

речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской документации, 

отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности; - психолого-педагогическое изучение обучающихся, 

оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, 

деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, 

требованиям образовательной программы; - специально организованное 

логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее определение 

состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

          2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют 

разным возрастным возможностям обучающихся.  

          3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 

обучающихся.  

          4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

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 
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овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителем (законным представителем) ребенка. При 

непосредственном контакте педагогических работников ДОУ с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), 

выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями. Содержание полной программы 

обследования ребенка формируется каждым педагогическим работником в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. 

Беседа с ребенком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

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

оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 

возможностями и интересами ребенка.  

Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «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.  
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          Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога - 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 

средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 

опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления 

речи в процессе рассказывания.  

           Обследование фонетических и фонематических процессов. Ознакомительная 

беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им 

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

предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

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

самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без 

него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, 

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

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

в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 

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

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 

языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

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

последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 
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согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества 

звуков в односложных словах и их последовательности. В процессе комплексного 

обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и 

моторно-графических навыков.  

       В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей, обучающихся с ТНР:  

 первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой 

речью; 

 вторая схема - для обследования обучающихся с начатками 

общеупотребительной речи;  

 третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 

  четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью и с не резко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

2.7. Рабочая программа воспитания  

 

Пояснительная записка. 

 

       Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. Под воспитанием понимается 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. Основу воспитания 

на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности 

российского общества.  

Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, формирующие 

мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие 

в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном 

развитии многонационального народа России  

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

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

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 
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преемственность поколений, единство народов России. Вся система ценностей 

российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы 

ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

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

направления воспитания  

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

Ценность познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания.  

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 

общества. С учѐтом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребѐнок, 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.  

 

2.7.1.   Целевые ориентиры воспитания. 

 

 Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;  

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному 

и социокультурному), другим людям, самому себе;  

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 Общие задачи воспитания в ДОУ: 

 1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

 3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребѐнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию;  
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4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей.  

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания.  

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию 

у ребѐнка 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 ребѐнка вследствие воспитания у 

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

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

(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему 

народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

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 

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 ребѐнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 
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ребѐнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребѐнка в детско- взрослых и детских общностях.  

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 39 

усваиваются ребѐнком 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 ребѐнка. Познавательное и духовнонравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребѐнка.  

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

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

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

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 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 ребѐнка 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. 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 

ребѐнка ценностного отношения к красоте.  
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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 ребѐнка. 

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

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию 

художественного вкуса.  

 

2.7.2. Содержательный раздел Программы воспитания для детей с ТНР 

 

Уклад образовательной организации. 

 

             Уклад — это совокупность основополагающих принципов и ценностей, на 

которых строится жизнь и деятельность ДОУ. Опирается на базовые национальные 

ценности, содержит традиции региона и ОО, задает культуру поведения сообществ, 

описывает предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст.  

          Основной деятельность ДОУ является развивающее направление. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. 

          В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ОД, режимных моментах, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы.  

          Процесс воспитания основывается на общепедагогических принципах (ФГОС 

ДО Раздел I, пункт 1.2.): 

1. Поддержка разнообразия детства;  

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

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период естьпериод подготовки к 

следующему периоду;  

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей законных представителей), педагогическихи иных работников 

Ораганизации и детей;  

4. Уважение личности ребенка.  

Уклад учитывает:  
1. Традиции и ценности региона, города, ДОУ (календарные праздники: День 

города, День рождения ДОУ; праздники и традиции русского народа»).  

2. Традиции и интересы семей воспитанников (спорт и здоровье, походы, 

экскурсии, семейные праздники и т.д.).  
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3.Формирование у детей ценностей воспитания (патриотизм, гражданственность, 

социальная солидарность, человечество, наука, семья, труд и творчество, искусство 

и литература, природа) через разные формы взаимодействия участников 

образовательных отношений (тематические беседы, встречи с интересными 

людьми, фестивали, акции и т.д.). 

 Воспитывающая среда образовательной организации. 

           Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. Воспитывающая среда 

определяется целью и задачами воспитания, духовнонравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками.  

           Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по четырем 

линиям: - «от взрослого»,который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами(уголок в приемной«Здравствуйте, я пришел!», 

«Дерево настроения», «Правила поведения» и др.); - «от взрослого», который сам 

является образцом для окружающих (внешний вид, поведение, культура общения, 

речь и др.) - «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания (сигнальные знаки, схемы, картинки, музыкальные сигналы и 

др.); - «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым («Мое творчество», «Детская мастерская», 

«Лаборатория» и др.).  

          Конструирование воспитательной среды образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, 

социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность 

и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает ценность содержания и имеет 

свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка.  

           Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 - культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); - 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей).  

      Коллектив ДОУ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей 

среду, в  которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к 

реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, 

приближенных к жизни. В группах имеются центры: патриотического воспитания, 

в которых находится материал по ознакомлению с селом, страной, государственной 
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символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут 

пополнять знания.  

 

Общность - это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.  

        Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и 

новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных).  

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, 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 (МО, творческие 

группы, рабочие группы и др.).  

      Воспитатель, а также другие сотрудники:  

- являются примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 - поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 - заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

- содействуют  проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 - учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 - воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение;  

- общение педагогов между собой, обсуждение вопросов воспитания детей 

(положение о творческой группе ДОУ).  

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 
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невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания (родительские 

собрания, круглые столы, родительский клуб).  

    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 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 (совместные 

проекты, мероприятия, соревнования, акции, фестивали, конкурсы и др.).  

  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 (студии, кружки, детские проекты и 

др.). Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. Одним из видов 

детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ДОУ должна 

быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. (При наличии 

разновозрастных детей в группе ДОУ и создание открытого пространства для 

общения друг с другом). 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 ДОУ направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. Воспитатель должен соблюдать кодекс норм 

профессиональной этикии поведения (Кодекс профессиональной этики 

педагогических работников ДОУ, разработан на основании положений 
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Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации.): 

 - педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

 - педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

 - педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 - тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышениеголоса; 

 - уважительное отношение к личности воспитанника; 

 - умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 - умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 - уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 - умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

то же время - не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 - умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 - знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; - 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Деятельности и культурные практики в ДОУ. 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ТНР, обозначенных в ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

-  предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями (законными 

представителями); 

-  культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при реализации 

РПВ. 

 

Модель взаимодействия участников коррекционно-образовательного 

процесса отражает интегрированные виды деятельности, направленные на 
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проявление обучающимися с ТНР общительности, активности и любознательности, 

самостоятельности и инициативы в разных видах деятельности. 

 

Требования к планируемым результатам освоения 

 Программы воспитания. 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка 

с ТНР к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются 

в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры» основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями обучающихся». 

Портрет ребенка 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. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

педагогических работников. 

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных 

средств общения с учетом имеющихся 

нарушений. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий или стремящийся к 

выполнению на доступном уровне действий 

по самообслуживанию (моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать) с учетом 

имеющихся у ребенка двигательных и 

речевых нарушений. Проявляющий интерес 
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к физической активности. 

Трудовое Труд Стремящийся на доступном уровне 

поддерживать элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому 

работнику в доступных действиях. 

Стремящийся к максимально возможной 

самостоятельности в 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. 
 

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

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

1.Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 
2.Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе общих 

интересов и дел. 
З.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. 
4.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. 
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5.Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 
б.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.  

 

2.7.3. Организационный раздел. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее – ППР 

ОС) отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и 

включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ТНР; 

- игрушки. 

   ППРОС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком с ТНР: 

- Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 

- Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ; 

- Среда экологична, природосообразна и безопасна; 

- Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

- Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира; 

- Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей обучающихся, героев труда, представителей профессий). Результаты 

труда ребенка с ТНР могут быть отражены и сохранены в среде; 

- Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда ДОУ гармоничная и эстетически привлекательна. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

 при реализации РПВ. 

 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда ДОУ обогащает 

внутренний мир ребенка, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы ППС 

ДОУ, как: 

- оформление интерьера помещений ДОУ (фойе, лестничных пролетов, 

коридоров, групповых раздевалок и т.п.), их периодичность, которая может 

служить средством разрушения негативных установок дошкольников на 

посещение ДОУ; 

- размещение в групповых раздевалках регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ дошкольников, позволяющих реализовать творческий 

потенциал, а также знакомящих с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего дошкольников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в ДОУ (проведенные ключевые дела, интересные экскурсии, 

встречи с интересными людьми и т.п.); тематическое оформление групп, 

музыкального зала в соответствии с тематическим планированием, в 

преддверии праздников и памятных дат, а также создание стенгазет, коллажей, 

выставочных мини-залов; 

- оборудование спортивной и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 

зонирование групповых помещений, позволяющее разделить пространство 

группы на зоны активной развивающей деятельности и тихого уединенного 

отдыха; 

- создание в группах полочек красоты, библиотек, стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 

любые другие; 

- благоустройство групповых помещений, осуществляемое воспитателями 

вместе с воспитанниками, позволяющее детям проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения 

воспитателя с воспитанниками; 

- создание и размещение в группах уголка экспериментирования - набора 

приспособлений для проведения заинтересованными дошкольниками 

несложных и безопасных экспериментов; 

- событийный дизайн - оформление пространства в соответствии с проведением 

конкретных мероприятий (праздников, выставок, собраний и т.п.); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов предметно--

пространственной среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

ДОУ, традициях 

Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 

       Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и 

результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение 
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необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от 

воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на 

обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. 

Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное 

воздействие.  

       Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, 

как: 

 - постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

 - создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками;  

 - применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса.  

       Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. 

Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы 

воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение 

эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой).  

       Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно 

судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и 

воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 

сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 

деятельности всегда носит психологический характер.  

      Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов МАДОУ детский сад «Сибирячок». Солидарность, 

направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим 

собой. При организации воспитательных отношений используется потенциал как 

основной, так и дополнительных образовательных программ и включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным 

особенностям, деятельность, направленную на: 

 - формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 - приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

 - потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры;  

- активной жизненной позиции.  
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        Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация 

реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее 

проектирования и организации. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, календарный план 

воспитательной работы в МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» по «Основной 

образовательной программе дошкольного образования» с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат 

 Календарный план воспитательной работы в образовательной программе 

Учреждения включен как матрица воспитательных событий, составленный в 

соответствии с направлениями воспитания, определенными в рабочей программе 

воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой для разработка 

календарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В 

календарный план воспитательной работы в обязательном порядке включаются 

воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных 

государственных и народных праздников, памятных дат (ФАОП ДО п. 54.1) 

(Приложение 1) 

 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

 

Программа воспитания ДОУ 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 ДОУ 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 ТНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законным представителями) по вопросам 

воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей, обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические) интегрированы с соответствующими пунктами 

организационного раздела Программы. 
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Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла 

жизни ДОУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОУ и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

обучающегося с ТНР. 

 

        Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование обучающегося с ТНР (ФАОП ДО п. 51.3.)  

в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств 

ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает 

реализацию следующих принципов:  

•  Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе 

его жизненного пути.  
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•  Сопровождение опирается на те психические личностные достижения, которые 

реально есть у ребенка и составляют уникальный багаж его личности. 

Психологическая среда не несет в себе влияние и давления. 

 

   Приоритетность целей, ценностей, потребностей развития внутреннего мира 

самого ребенка.  

   Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку 

самостоятельно строить систему отношений с миром, окружающими людьми и 

самим собой, совершать личностно значимые позитивные жизненные выборы.  

Цель сопровождения в МАДОУ АР «Сибирячок» - создать психолого – 

педагогические условия для полноценного развития и воспитания личности 

ребенка в рамках его возрастных и индивидуальных возможностей.  

   Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

   Основными субъектами психологического воздействия в детском саду 

являются: 

• дети; 

• воспитатели, педагоги; 

• родители.  

   Основные этапы психолого-педагогического сопровождения: 

1. диагностический; 

2. уточнение выявленных затруднений; 

3. коррекционно-развивающий; 

4. анализ промежуточных результатов сопровождения развития ребенка.  

   Диагностический этап предполагает открытие, констатацию затруднений в 

развитии ребенка или его интересов, которые могут поступить от родителей, 

воспитателей.  

   На этом этапе воспитатели знакомят родителей с возрастными особенностями 

детей. При этом педагоги с родителями определяют индивидуальные особенности 

каждого ребенка, где учитываются 5 направлений дошкольного образования: 

• социально – коммуникативное 

• познавательное 

• речевое 

• художественно – эстетическое 

• физическое 

   По запросу воспитателей и с согласия родителей проводится диагностика 

познавательного и эмоционально – волевого развития дошкольников с целью 

создания программ развития на каждого ребенка.  
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Коррекционно-развивающий этап – это этап работы с ребенком, 

консультативной и другой работы с родителями, воспитателями.  

   На этом этапе воспитатели проводит коррекционно-развивающую работу с 

детьми, имеющими затруднения в развитии. Проводится консультативная работа с 

педагогами детского сада, воспитателями и родителями.  

   На этапе анализа промежуточных результатов сопровождения развития ребенка 

воспитатели, педагоги ДОУ проводят корректировку индивидуальной программы 

или рекомендаций по сопровождению развития каждого ребенка.  

   Именно поэтому они обозначены в стандарте как целевые ориентиры для всех 

участников образовательных отношений.  

   Причины определения результатов освоения детьми образовательной 

программы дошкольного образования через целевые ориентиры согласно ФГОС 

ДО: 

1. специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность); 

2. системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации; отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат).  

 

 Структура образовательного процесса для ребенка с ТНР 

 

 Структура образовательного процесса для детей с ТНР в течение дня состоит из 

трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.30 до 9.00 часов) включает: 

-  совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

2.Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков психического и речевого развития детей, которая 

организуется в форме игровых занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 17.00 часов): 

-  коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс; 

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем. 

Образовательная деятельность с детьми по Адаптированной программе рассчитана 

на пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года —  с 1 

сентября по 31 мая. Четыре недели в году (две в начале сентября и две в конце мая) 

отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам 

программы.  

В летний период     проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Необходимым условием реализации образовательной Адаптированной программы 

для ребенка с ТНР является проведение комплексного психолого-педагогического 

сопровождения, взаимодействия с родителями. 
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Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического 

и психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и 

эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей 

действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он 

включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что позволяет 

более точно составлять программу обследования конкретного воспитанника, 

видеть уровень его актуального развития и прогнозировать расширение «зоны 

ближайшего развития» для него.   

    Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 

особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого. Поскольку 

личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе 

деятельности, обследование строится на основе широкого использования 

диагностических возможностей - игры и других видов детской деятельности, 

которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой.  

        Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии ребенка по всем 

изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным 

содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так 

и качественная характеристика происходящих изменений.  

       Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно 

простым, не требует от педагога большого количества сил и времени.  Форма 

отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике 

развития ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего 

времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма 

фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность.  

    Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с ТНР является 

основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым 

условием успешности общеразвивающей работы, организуемой в возрастной 

группе. Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений коррекционно-развивающей работы определяется образовательной 

организацией самостоятельно:  

-  первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную 

программу для ребенка логопедической и общеразвивающей группы; 

-  второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие 

перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним.  

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением 

речи при освоении данной Адаптированной программы, в середине учебного года 

проводится промежуточный срез для оценки образовательных достижений и 

корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

    Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием 

создания и реализации в дошкольной образовательной организации 

индивидуальных коррекционно-образовательных программ.  

В данной   Адаптированной программе педагогические ориентиры определяют 

результат на каждой ступени ее освоения. Они отражают способность либо 
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готовность ребенка к применению соответствующих знаний, опыта и 

эмоционально-ценностного отношения в жизни, в игре и в других видах 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

     В Адаптированной образовательной программе учтены специфические 

требования, относящиеся к организации и содержанию педагогической работы с 

детьми с ТНР дошкольного возраста.   

     Наиболее важным из них является полноценное использование игрового 

дидактического материала, прежде всего, полифункционального игрового 

оборудования, которое способствует не только поддержанию внимания и интереса 

ребенка в процессе коррекционно-развивающих занятий, образовательных 

ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у них восприятия, памяти, 

внимания, мышления.  

 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в ДОУ обеспечивает реализацию Программы, разработанную в 

соответствии с ФАОП ДО (ФОП ДО п.52.) 

ДОУ имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей, обучающихся с ТНР. 

В соответствии со ФГОС ДО, ППРОС ДОУ должна обеспечивать и 

гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и 

в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного 

возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 
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инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

         ППРОС ДОУ создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся с ТНР, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, создавать 

необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 

активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в ДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных областей: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 
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игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства. 

ППРОС в ДОУ должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических 

работников. 

Предметно-пространственная образовательная среда организована в виде 

мобильных центров детской активности 

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

следующий комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней 

и малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной 

подвижности в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на 

групповых участках, спортивной площадке, всей территории детского сада) в 

интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

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

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс 

для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции 

содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

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

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных 

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

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и 

«Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности 

детей в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

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

«Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для 

формирования элементарных математических навыков и логических операций в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности 

детей в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

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

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии 

детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных 

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

коммуникативное развитие»; • книжный уголок, содержащий художественную и 

познавательную литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное 

и этико-эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных 
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жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое 

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

коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в 

интеграции содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое 

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

коммуникативное развитие». 

В ДОУ создана полифункциональная интерактивная среда – это 

оборудования, размещенные в специальных помещениях и различных помещениях 

ДОУ. Независимо от их наполняемости, предметной составляющей и целей работы 

в них, все эти помещения можно условно назвать сенсорными комнатами. 

        Это среда для взаимодействия, где физическое развитие идет на основе 

полифункционального игрового оборудования, позволяющего именно 

взаимодействовать с ним, а не только выполнять тренировочные физические 

упражнения различной сложности. В качестве полифункционального оборудования 

для комнаты сенсомоторного развития используются различные напольные 

сенсорные тренажеры. Они направлены на развитие координационных 

способностей детей, формирование у них статического и динамического равновесия 

и др. В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого в групповых и прочих помещениях имеется оборудование для использования     

информационно-коммуникационных     технологий     в     образовательном 

процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.). 

 Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

 – для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

 – для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой Учреждения, которую посещает ребенок, для соблюдения единства 

семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному 

взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка с 

ЗПР. 
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Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями 

Учреждения, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), 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. 

Оборудование кабинета педагога-психолога, учителя-логопеда, в 

соответствии с Рекомендациями по формированию инфраструктуры дошкольных 

образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в 

целях реализации образовательных программ дошкольного образования.  

 

3.3 Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной 

организации кадровых, материально-технических условий. 
 

3.3.1 Кадровое обеспечение 

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и      служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н, в профессиональных стандартах «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего    образования)     (воспитатель, учитель)»,  

утвержденном  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 

2016 г. N 422н,  «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н. 

Психолого- педагогическое сопровождение обеспечивает педагог психолог (с 

соответствующим высшим образованием) 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов 

повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, 

в которой предусмотрены различные формы повышения квалификации 

(конференции, семинары, мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки, 

самообразование, взаимопосещение и другое). 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством старшего 

воспитателя: 

 учитель-логопед, 

 педагог-психолог,  

 воспитатель, 

http://internet.garant.ru/document/redirect/199499/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/55171672/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70535556/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71473080/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71473080/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71166760/0
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 инструктор по ФИЗО, 

 музыкальный руководитель. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию образовательного процесса 

в детском саду в соответствии с образовательной программой дошкольной 

образовательной организации, обеспечивает организацию деятельности 

специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

с ЗПР, обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а 

также организует взаимодействие с консилиумом образовательной организации, 

семьями детей с ЗПР и различными социальными партнерами. 

Учитель-логопед для осуществления эффективного коррекционного 

обучения детей с задержкой психического развития должен обладать высоким 

уровнем профессиональных компетенций и личностных качеств: 

 знать клинико-психологические особенности обучающихся с ТНР и их 

образовательные потребности; 

  владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 

 уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции недостатков развития у дошкольников разных 

возрастных групп; 

 учитывать индивидуальные особенности детей; 

 обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную 

коммуникацию с детьми, отстающими в психоречевом развитии, имеющими 

особенности поведения и деятельности; 

 обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 

 уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, 

психологами, учителями общеобразовательных учреждений, членами ПМПК 

для выработки оптимальных условий коррекции нарушений развития у 

детей; 

 осознавать свою личную профессиональную ответственность 

при интерпретации результатов педагогической диагностики и 

проектировании собственной профессиональной деятельности. 

Учитель-логопед несет ответственность за реализацию задач и уровень 

коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и координирует 

деятельность членов педагогического коллектива группы. Он осуществляет: 

— психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в 

конце учебного года; составляет развернутые психолого-педагогические 

характеристики детей; оформляет диагностические карты; 

— на основе анализа результатов обследования и с учетом 

программных требований осуществляет планирование работы, составляет 

рабочую программу; 

— проводит анализ динамики развития каждого ребенка и 

текущий мониторинг в процессе коррекционно-развивающего обучения; 

—взаимодействует со специалистами консилиума образовательной 

организации при определении образовательного маршрута; для получения 

дополнительных рекомендаций по работе с обучающимся с ТНР. 

—организует работу с родителями: проводит групповые и 

индивидуальные консультации, родительские собрания, открытые занятия. 

С каждым обучающимся с ТНР работают 2 воспитателя, каждый имеет 
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среднее профессиональное или высшее профессиональное образование с 

обязательным повышением квалификации. Задачи коррекционно-развивающего 

компонента программы воспитатели реализуют в процессе режимных моментов, 

совместной с детьми деятельности и самостоятельной деятельности детей, 

проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием 

непосредственной     образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию 

со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине 

дня (в режиме дня это время обозначается как «развивающий час»). В это время по 

заданию специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) воспитатель планирует 

работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных 

способностей, предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются 

речевые навыки. Работа организуется в форме игры, практической или речевой 

деятельности, упражнений. 

Учитель-логопед совместно с воспитателем на группе  с ребенком ЗПР 

осуществляют работу в образовательной области «Речевое развитие», а другие 

педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в 

соответствии разделами адаптированной программы и рекомендациями 

специалистов. Основная функция учителя -логопеда - коррекция недостатков 

фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи во 

время совместной деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет 

психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, 

консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу ППк 

(консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования 

детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей с ЗПР 

педагог- психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя 

диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной психологической 

помощи.      

 Психологическая диагностика направлена на выявление негативных 

личностных и поведенческих проявлений, на определение факторов, 

препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего 

развития», определение способности к ориентации в различных ситуациях 

жизненного и личностного самоопределения. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с 

тем, что психомоторное развитие детей имеет ряд особенностей. Большинство из 

них отстают по показателям физического развития, у них замедлен темп 

формирования двигательных навыков качеств, многие дети соматически 

ослаблены.  

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, развитию правильного 

дыхания, координации речи и движения.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, 

силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

            Психолого-педагогический консилиум (ППк), созданный в Учреждении 

выполняет организационно-управленческую функцию и координирует 

деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные 

задачи: защита прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по проблемам 
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развития; выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. Консилиум можно 

рассматривать как механизм психолого-педагогического сопровождения детей с 

ЗПР в образовательной организации. Консилиум разрабатывает и утверждает 

индивидуальные образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. 

Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения 

компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ТНР. Программа 

коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. 

        ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации 

программы коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, 

корректирует содержание коррекционно-развивающих программ, формы работы, 

используемые технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы 

педагогов. ППк тесно взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанников. 

 

3.3.2. Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

В Учреждении созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ТНР; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному 

освещению помещений; отоплению и вентиляции; водоснабжению и канализации; 

организации питания; медицинскому обеспечению; приему детей в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность; организации режима дня; 

организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников; 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ТНР к 

объектам инфраструктуры Учреждения. 

При создании материально-технических условий для детей с ТНР 

учитываются особенности их физического и психического развития. 

Учреждение оснащено полным набором оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией. 

В Учреждении есть всё необходимое для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

учебно-методическое сопровождение Программы; 

помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей; 

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения 
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и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, содержания Программы образования; 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, 

музыкальные инструменты; 

административные помещения, методический кабинет; 

помещения для занятий специалистов (учитель - логопед, педагог-психолог); 

помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; оформленная 

территория Учреждения. 

 

3.4. Режим дня и распорядок занятий коррекционной работы 

 с обучающимися с ТНР 

 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, условий реализации Программы, потребностей 

участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность 

и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, 

личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль 

в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 

характерные черты и особенности. 

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

них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться между 

теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому 

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

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, 

наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 

деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем 

воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. Режим 

дня должен быть гибким, однако неизменными остается время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

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

При организации режима следует предусматривать оптимальное 

чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм 

работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную 

активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и 

физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется 

таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию 
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виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 

произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с 

музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021г.№2, действующим до 

1 марта 2027г.(далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

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

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей 

до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 

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

к организации общественного питания населения», утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 года № 32 (далее –СанПиН по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может 

корректировать режим дня в зависимости от типа организации и вида 

реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены 

требования к организации образовательного процесса, режиму питания, 

которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

 

Организация жизни группы и воспитание детей 

Распорядок дня в холодный период года  

Виды деятельности 10,5 час 

Прием детей* 

(общение с родителями, игры малой подвижности, настольно-печатные 

развивающие игры, хозяйственно-бытовой труд) 

с 7.30 

Утренняя разминка,  гимнастика(формирование потребности в ЗОЖ, 

привитие интереса к физической культуре). 

с 8.12 

Подготовка к завтраку, завтрак (формирование культурно-

гигиенических навыков, дежурство) 

с 8.30 

Утренний круг (обсуждение планов предстоящего дня) с 8.50 

Организация игровой, познавательной, продуктивной, творческой 

деятельности с детьми * (образовательная, творческая физкультурно-

с 9.00 
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оздоровительная деятельность, индивидуальная, подгрупповая и 

фронтальная работа с детьми) 

Витаминный завтрак   (формирование представлений о 

необходимости укрепления организма, закаливания) 

с 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (подвижные и спортивные игры, 

трудовая деятельность, экспериментирование и игры с природным 

материалом) или Динамический час (в период неблагоприятных 

погодных условий) 

с 10.50 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания) с 12.00 

Подготовка к обеду. Обед (формирование культурно-гигиенических 

навыков, культуры приёма пищи) 

с 12.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон (перед сном: чтение, слушание 

аудиозаписей). 

с 12.30 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры) 

с 15.00 

Полдник (формирование культурно-гигиенических навыков)  с 15.25 

Организация игровой, физкультурно-оздоровительной, творческой 

деятельности с детьми, дополнительные услуги* 

с 15.45 

Вечерний круг (рефлексия важных моментов прошедшего дня) с 16.15 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

продуктивная деятельность с природным материалом) или 

Динамический час (в период неблагоприятных погодных условий) 

с 16.30 

Уход детей домой до 18.00 

Организация жизни группы и воспитание детей 

Распорядок дня в теплый период года  

Виды деятельности 10,5 час 

Прием детей* 

(общение с родителями, игры малой подвижности, настольно-печатные 

развивающие игры, хозяйственно-бытовой труд) 

с 7.30 

Утренняя разминка,  гимнастика(формирование потребности в ЗОЖ, 

привитие интереса к физической культуре). 

с 8.12 

Подготовка к завтраку, завтрак (формирование культурно-

гигиенических навыков) 

с 8.30 

Утренний круг (обсуждение планов предстоящего дня) с 8.50 

Организация игровой, познавательной, продуктивной, творческой 

деятельности с детьми * 

с 9.00 

Витаминный завтрак с 9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка (подвижные и спортивные игры, 

трудовая деятельность, экспериментирование и игры с природным 

материалом) или Динамический час (в период неблагоприятных 

погодных условий) 

с 10.00 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания) с 11.50 

Подготовка к обеду. Обед (формирование культурно-гигиенических 

навыков, культуры приёма пищи) 

с 12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон (перед сном: чтение, слушание 

аудиозаписей). 

с 12.10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность с 15.10 
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(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры) 

Полдник (формирование культурно-гигиенических навыков)  с 15.25 

Вечерний круг (рефлексия важных моментов прошедшего дня) с 15.40 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

продуктивная деятельность с природным материалом) или 

Динамический час (в период неблагоприятных погодных условий) 

с 15.50 

Уход детей домой до 18.00 

 в теплый период встреча детей, образовательная и игровая деятельность 

переносится, по возможности, на улицу. 

 

Каждым специалистом и воспитателем проводится индивидуальная работа с 

ребенком с ТНР: 

учитель - логопед – по графику 

педагог - психолог –по графику 

воспитатель - ежедневно в режимные моменты, дополнительные индивидуальные 

- коррекционные занятия во вторую половину дня с перерывом для отдыха ребенка 

 (Приложение 3. Распорядок занятий специалистов по коррекционной работе с 

ребенком с ТНР) 

 

3.5. Календарно – тематическое планирование коррекционной работы с 

ребенком с ТНР  

В ДОУ применяется комплексно-тематический подход к организации 

образовательного процесса. Он подразумевает объединение комплекса различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем 

могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, 

реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. При этом, 

что немаловажно, реализация комплексно-тематического принципа тесно 

взаимосвязана с интеграцией образовательных областей и с интеграцией детских 

деятельностей. 

Образовательный процесс в ДОУ организован в форме тематических недель 

и тематических образовательных проектов (старшая и подготовительная группы), в 

которых комплекс различных детских деятельностей объединен вокруг единой 

темы. Именно через различные виды детской деятельности педагоги реализуют 

содержание всех пяти образовательных областей. 

В течение каждой тематической недели педагог проектирует и организует 

свою деятельность по реализации содержания образовательных областей в 

процессе специально организованных занятий. 

Для  реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

проводятся занятия по направлениям: «Ребенок и мир природы» (в интеграции с 

образовательными областями «Социально коммуникативное развитие» и «Речевое 

развитие», а также «Художественно-эстетическое развитие»), «Ребенок и 

социальный мир» (в интеграции с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также «Художественно-

эстетическое развитие»), «Развитие элементарных математических представлений» 

(в интеграции с образовательными областями «Речевое развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие»), «Конструирование: техническое конструирование из 

строительного материала, деталей  конструкторов, крупногабаритных модулей» (в 
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интеграции с образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»). 

Для реализации образовательной области «Речевое развитие» (в интеграции 

со всеми образовательными областями) в нашем тематическом планировании 

предлагаются занятия по направлениям: «Развитие речи», «Воспитание любви и 

интереса к художественному слову». 

Для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (в интеграции со всеми образовательными областями) предлагаются 

занятия по направлениям: «Музыка», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», 

«Конструирование (творческое конструирование из природного и бросового 

материалов, из бумаги)». 

Для реализации образовательной области «Физическое развитие» в ДОО 

проводятся занятия по физкультуре, физкультурные праздники, досуги, 

соревнования, в занятия по реализации иных образовательных областей 

включаются динамические паузы. 

            Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных 

областей вне занятий, в разных формах совместной деятельности педагога и детей. 

Среди различных форм совместной деятельности взрослых и детей мы используем 

игру (сюжетную, дидактическую, с правилами), ситуацию (решение ситуативных 

задач), проектную деятельность, мастерскую, коллекционирование, чтение 

педагогом и восприятие детьми художественной и познавательной литературы, 

экспериментирование и исследование, беседы, викторины и конкурсы, 

наблюдения, экскурсии, работу в книжном уголке. 

              Самостоятельная деятельность детей в режиме дня. Взаимодействие с 

семьями детей – образовательная деятельность по реализации содержания 

образовательных областей в процессе сотрудничества дошкольной организации с 

семьей. 

Как правило, первое знакомство детей с темой недели происходит при освоении 

образовательной области «Познавательное развитие» (в интеграции с 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое 

развитие»), на занятии «Ребенок и окружающий мир». 

         С темой недели связана специально организованная детская деятельность –

коммуникативная, игровая, продуктивная, трудовая, музыкальная, поисково-

экспериментальная, конструктивная, восприятие художественной литературы, 

двигательная активность, – через которую реализуются все образовательные 

области. Эти виды детской деятельности осуществляются как в форме специально 

организованных занятий – по развитию речи, развитию элементарных 

математических представлений, конструированию, лепке, рисованию, аппликации, 

музыке и физкультуре – так и в различных формах совместной деятельности 

педагогов и детей вне занятий: игре (сюжетной, дидактической, с правилами), 

педагогической ситуации, мастерской, коллекционировании, чтении 

художественной литературы, экспериментировании и исследовании, наблюдениях, 

экскурсиях, беседах, викторинах и конкурсах. 

Рассматривая разные направления организации образовательного процесса, мы 

реализуем одно из важных положений Стандарта дошкольного образования: 

«Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в 

Учреждении. Именно учет указанных направлений позволяет осуществлять 
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непрерывный образовательный процесс, охватывая все виды активности ребенка и 

делая его активным участником образовательного процесса. 

           В Учебном плане ООП ДО предусмотрены тематические недели для всех 

возрастных групп детского сада и тематические образовательные проекты для всех 

групп. Тематическое планирование ООПДО сохраняется и для коррекционной 

работы с обучающимися с ТНР, отработка лексических тем зависит от 

индивидуального темпа освоения 

 

№ Месяц, Дата  Название темы месяца, тематической недели  

 Сентябрь  2023 «Наш любимый детский сад» 

  01.09.2023 С Днем знаний! 

1 1 неделя   04 - 08.09. «День осенний на дворе» (мониторинг) 

2 2 неделя   11 - 15.09. «Как прекрасен этот мир, посмотри …»  

3 3 неделя   18 - 22.09. «В здоровом теле – здоровый дух» 

4 4 неделя   25 - 29.09.  «Педагог не звание- педагог призвание!» 

 Октябрь 2023 «Осень, Осень, в гости просим!»  

5 1 неделя  02 - 06.10. «Альбом добрых дел» / «Мы помощники» 

6 2 неделя  09 - 13.10. «Витамины  - это сила или что у Осени в корзине?» 

7 3 неделя  16 - 20.10. «Птицы и животные осенью» 

8 4 неделя  23 - 27.10. «Азбука безопасности» 

 Ноябрь 2023 «Моё село, моя страна, моя планета» 

9 1 неделя  30.10. - 03.11. «День народного единства. Разноцветные люди» 

10 2 неделя  07 - 10.11. «Мой дом, мое село» / «Моя семья», «Мой детский 

сад» 

11 3 неделя  13 - 17.11. «Моя страна, моя планета» 

12 4 неделя  20 - 24.11. «Букет для мамочки моей» 

13 5 неделя  27.11. - 01.12. «Береги здоровье смолоду» 

 Декабрь 2023 «Что подарит нам Зима, чем порадует она?»  

14 1 неделя  04 - 08.12. «Край ты мой, любимый!»  

15 2 неделя  11 - 15.12. «Я – ребенок и я имею право» 

16 3 неделя  18 - 22.12. «Мороз и солнце день чудесный!» 

17 4 неделя  25 - 29.12. «Приключения в новогоднем лесу» 

 Январь 2024 «Моя малая Родина»   

18 1 неделя  09 - 12.01. «Народная культура, традиции и промыслы» 

19 2 неделя  15 - 19.01. «Зимние забавы. Народные игры, праздники» 

20 3 неделя  22 - 26.01. «Старый бабушкин сундук. Народные игрушки» 

21 4 неделя 29.01 - 02.02. «Природа зимой», «Птицы и животные зимой» 

 Февраль 2024 «Я – патриот своей Родины!» 

22 1 неделя  05 - 09.02  «Зимняя олимпиада» 

23 2 неделя   12 - 16.02. Игрушки из избушки 

24 3 неделя  19 - 22.02. «Защитники  Отечества» «Военные профессии и 

техника» «Наша армия сильна!» 

25 4 неделя 26.02. -01.03. «Книга  открывайся – сказка начинайся» 

 Март 2024 «Весна идёт, весне - дорогу» 

26 1 неделя   04 – 07.03.  «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 

27 2 неделя   11 - 15.03. «Птицы, животные весной» 

28 3 неделя   18 - 22.03.  «Волшебница вода» 
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29 4 неделя   25 - 29.03. «В гостях у сказки (театр)» 

 Апрель 2024 «Земля наш дом – пусть чисто будет в нем» 

30 1 неделя   01 - 05.04. «Все работы хороши. Мастера земли Абатской»   

31 2 неделя   08 - 12.04. «На пути к звездам. Земля – наш дом» 

32 3 неделя   15 - 19.04.  «Я расту здоровым» 

33 4 неделя   22 - 26.04. «Эколята- защитники природы» 

34 5 неделя   29- 30.04. «Первоцветы. Изменения в природе» 

 Май 2024 «Пусть всегда будет солнце» 

35 1 неделя   06 - 08.05. «День Победы» 

36 2 неделя   13 - 17.05. «Мы стали на год взрослее»  (мониторинг)  

37 3 неделя   20 - 24.05. «Безопасное колесо. Знаменитые улицы нашего 

села» 

38 4  неделя   27 - 31.05. «Скоро лето! Миля здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. Коррекционный образовательный маршрут для обучающегося с ТНР 

Примерный коррекционный образовательный маршрут составлен для обучающегося с ТНР старшего дошкольного возраста 

 

Месяц Тема 

периода 

Количество 

занятий 

Содержание индивидуальной - коррекционной работы на месяц Выполнение  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Наш 

любимый 

детский 

сад» 

8  Дыхательный упражнения с игрушками типа «Флюгер», «Мельница», надувание 

шариков и т. п., упражнение «Осенние листочки»  

Цель: вызывание длительного выдоха в игре  

Статические артикуляционные упражнения. 

Цель: выработка определённых положений органов артикуляционного аппарата, 

необходимых для правильного произношения звуков  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики «Солнце скрылось за горами», 

«Раз, два, три, четыре, пять, буду я друзей считать» 

Детский сад. Закрепление умения согласовывать существительные с 

прилагательными, местоимениями мой, моя. Отработка падежных окончаний имен 

существительных  

Пересказ рассказа «В раздевалке» составленного по демонстрируемым действиям 

Игрушки.   

Отработка падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

Преобразование существительных в именительном падеже в существительные 

множественного числа. 

Составление рассказа «Как мы играли» составленного по демонстрируемым 

действиям 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

«Осень, 

Осень, в 

гости 

просим!» 

8 Статические артикуляционные упражнения. 

Цель: выработка определённых положений органов артикуляционного аппарата, 

необходимых для правильного произношения звуков  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики «Осенью», «Дождь»  

Самомассаж «Дождик»   

Дыхательный упражнения с игрушками типа «Флюгер», «Мельница», надувание 

шариков и т. п., упражнение «Осенние листочки»  

Цель: вызывание длительного выдоха в игре  

Овощи.   

Согласование существительных с прилагательными в роде, числе и падеже. 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами –ик-, 

-чик-, -ечк-, -очк-, -еньк-, -оньк- по теме. Пересказ описательного рассказа об 

овощах с опорой на схему 

Фрукты.   

Согласование существительных с прилагательными в роде, числе и падеже. 

Закрепление умения согласовывать существительные с прилагательными 

местоимениями мой, моя, мои. 

Пересказ описательного рассказа о фруктах с опорой на схему 

Сад-огород.   

Согласование существительных с прилагательными и глаголами, закрепление в 

речи простых предлогов на-с, в-из. 

Пересказ рассказа «Богатый урожай» с использованием серии сюжетных картин. 

Лес. Грибы. Ягоды. Деревья.   

Согласование имен числительных два и пять с существительным, упражнение в 

употреблении формы множественного числа имен существительных в родительном 

падеже.  

Пересказ рассказа Я. Тайца «По ягоды» с использованием предметных картинок 
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Н
о

я
б

р
ь

 

«Моё 

село, моя 

страна, 

моя 

планета» 

 Развитие дыхания и голоса: пение гласных звуков 

Артикуляционные упражнения: «Улыбочка-трубочка», «Чистим зубки», «Горка», 

«Катушка», «Вкусное варенье», «Лопатка», «Иголочка», «Чашечка», «Качели», 

«Маляр», «Лошадка», «Индюк». 

Цель: развитие артикуляционной моторики  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики «Грибок», «По ягоды»  

Самомассаж «Солнышко проснулось» 

Перелетные птицы   

Образование и употребление приставочных глаголов. Закрепление употребления в 

речи простых предлогов: На-с, в-из. Упражнение детей в умении образовывать 

уменьшительно-ласкательную форму имен существительных.  

Пересказ адаптированного рассказа Л.Воронковой «Лебеди» с использованием 

сюжетных картин 

Обувь, одежда, головные уборы   

Формирование умения согласовывать глаголы с существительными единственного 

и множественного числа, упражнение детей в умении подбирать слова 

противоположные по значению  

Составление рассказа «Как солнышко ботинок нашло» 
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Д
ек

а
б

р
ь

 

«Что 

подарит 

нам 

Зима, 

чем 

порадует 

она?» 

8 Развитие дыхания и голоса: «Сдуй снежинки», пропевание гласных 

Артикуляционные упражнения: «Улыбочка-трубочка», «Чистим зубки», «Горка», 

«Катушка», «Вкусное варенье», «Лопатка», «Иголочка», «Чашечка», «Качели», 

«Маляр», «Лошадка», «Индюк». 

Цель: развитие артикуляционной моторики  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики «Снеговик», «Пирог»  

Самомассаж   

Зима. Зимние забавы.   

Формирование и актуализация предметного и атрибутивного словаря. Закрепить 

умение употреблять предлоги движения в, из, от, по, к; Актуализация глагольного 

словаря. Учить образовывать глаголы прошедшего времени 

Пересказ рассказа «Общая горка», составленного по картине с проблемным 

сюжетом. 

Семья  

Актуализация предметного и атрибутивного словаря. Актуализация глагольного 

словаря. Развивать понимание логико-грамматических конструкций. «Чей,чья,чье» 

образование притяжательных прилагательных 

Составление рассказа «Семейный ужин» по серии сюжетных картин  

Новогодний праздник  

Актуализация предметного и атрибутивного словаря. Закреплять умение подбирать 

прилагательные к существительному. Закрепление употребления предлогов и 

существительных в разных падежах. Составление рассказа «Новый год на пороге» 

по серии сюжетных картин с продолжением сюжета 

Актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по темам «Зима», 

«Зимние забавы», «Новый год» . Закреплять умение подбирать прилагательные к 

существительному, подбирать родственные слова 
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Я
н

в
а

р
ь

 

«Моя 

малая 

Родина»   

8 Развитие дыхания и голоса: автоматизация нижнедиафрагмального дыхания, 

«Ныряльщики» 

Артикуляционные упражнения: «Улыбочка-трубочка», «Чистим зубки», «Горка», 

«Катушка», «Вкусное варенье», «Лопатка», «Иголочка», «Чашечка», «Качели», 

«Маляр», «Лошадка», «Индюк». 

Цель: развитие артикуляционной моторики  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики «Снегири», «Сорока»  

Самомассаж, мимическая гимнастика 

Зимующие птицы нашего края 

Актуализация предметного и атрибутивного словаря. Закреплять умение 

образовывать сущ и прил с ум-ласк суффиксами Закрепление знаний о голосах 

птиц. Упражнять в узнавании птиц по описанию. 

Составление рассказа о зимующих птицах с использованием схемы 

Дикие животные нашего края зимой  

Актуализация предметного и атрибутивного словаря по теме.   

Закреплять навык использования простых предлогов. 

Составление близких к тексту пересказов по рассказам Е. Чарушина «Кто как 

живет. Заяц. Белка. Волк» 
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Ф
ев

р
а

л
ь

 

«Я – 

патриот 

своей 

Родины!» 

8 Развитие дыхания и голоса: пропевание гласного звука  Э.  

Артикуляционные упражнения: «Улыбочка-трубочка» , «Чистим зубки», «Горка», 

«Катушка», «Вкусное варенье», «Лопатка», «Иголочка», «Чашечка», «Качели», 

«Маляр», «Лошадка», «Индюк». 

Цель: развитие артикуляционной моторики  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики  «На скамейку я встаю», 

«Почтовый ящик»  

Самомассаж, мимическая гимнастика (выполнение движений по тексту) 

Почта  

Актуализация предметного и атрибутивного словаря по теме.  Употребление 

падежных окончаний. Согласование существительных с прилагательными и 

числительными. 

Образование притяжательных прилагательных, Графо-моторное упражнение 

«Конверт», составление сложных предложений с союзом А. 

Пересказ рассказа «Как мы общаемся», составленного по отдельным сюжетным 

картинкам 

Трансопрт 

Актуализация предметного и атрибутивного словаря по теме.  Употребление 

падежных окончаний 

Учить образовывать приставочные глаголы 

 Графо-моторное упражнение «Вагончик», «Кто чем управляет» 
Цыферова «Паровозик» с использованием предметных опорных картинок 

Наша армия 

Актуализация глагольного словаря.  

Упражнять в подборе  

Графо-моторное упражнение «Танк», уточнить словарь военных профессий. 

Образование относительных и притяжательных прилагательных 
пересказ рассказа Л. Кассиля  «Сестра» 
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М
а

р
т
 

«Весна 

идёт, 

весне - 

дорогу» 

8 Развитие дыхания и голоса: упражнение «Дровосек» Цель: развитие ротового 

выдоха, слоговые упражнения со сменой ударения, автоматизация 

нижнедиафрагмального дыхания.  

Артикуляционные упражнения: «Улыбочка-трубочка» , «Чистим зубки», «Горка», 

«Катушка», «Вкусное варенье», «Лопатка», «Иголочка», «Чашечка», «Качели», 

«Маляр», «Лошадка», «Индюк». 

Цель: развитие артикуляционной моторики  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики  «Краски весны», «Весна», 

«Хлопаем перед собой» 

Самомассаж, пиктограммы. 

Весна  

Актуализация словаря по теме, учить образовывать относительные прилагательные, 

упражнять в образовании мн ч сущ., составление предложений.  

Актуализация словаря по теме, развивать умение образовывать существительные, 

подбирать родственные слова, подбирать признаки к предмету, образовывать 

притяжательных прилагательных. 

Графо-моторное упражнение «Матрешка», образование названий женских 

профессий Составление описательного рассказа о маме по собственному рисунку 
Профессии 

Актуализация словаря по теме, учить называть профессию по месту работы, 

закреплять умение употреблять существительные в Т.п  

Составление описательных рассказов о профессиях с использованием схемы 

Откуда хлеб пришел?  

Актуализация словаря по теме, учить называть профессию по месту работы, 

закреплять умение употреблять существительные в Т.п 
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А
п

р
ел

ь
 

«Земля 

наш дом 

– пусть 

чисто 

будет в 

нем» 

8 Развитие дыхания и голоса: произнесение фразы, меняя ударение. 

Артикуляционные упражнения: «Улыбочка-трубочка», «Чистим зубки», «Горка», 

«Катушка», «Вкусное варенье», «Лопатка», «Иголочка», «Чашечка», «Качели», 

«Маляр», «Лошадка», «Индюк». 

Цель: развитие артикуляционной моторики  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики «К самовару гости прибежали», 

«1,2,3,4, - мы посуду перемыли». 

Самомассаж, выразить эмоциональное состояние.  

Посуда 

Формирование умения подбирать антонимы, образования относительных 

прилагательных, учить классифицировать предметы посуды 

 Актуализация глагольного словаря по теме, упражнять в образовании 

существительных мн.ч. Р.п. 

Пересказ рассказа Е. Пермякова «Как Маша стала большой» 

Мой дом 

Актуализация предметного и глагольного словаря по теме, учить образовывать 

сложные слова. Закреплять умение составлять предложения, используя различные 

предлоги; образование прилагательных 

Составление рассказа по сюжетной картине «Одни дома», с придумыванием начала 

рассказа. 

Домашние животные 

Актуализация предметного и глагольного словаря по теме, учить образовывать 

названия детенышей, множественное число существительных 

Наша страна. Мой родной край 

Актуализация словаря по теме, закреплять умение образовывать прилагательные от 

существительных, множественное число существительных, согласовывать слова в 

предложении. 

Составление рассказа «Границы Родины – на замке» по серии сюжетных картин 
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М
а

й
 

«Пусть 

всегда 

будет 

солнце» 

8 Развитие дыхания и голоса: произнесение фразы, меняя ударение. 

Артикуляционные упражнения: «Улыбочка-трубочка» , «Чистим зубки», «Горка», 

«Катушка», «Вкусное варенье», «Лопатка», «Иголочка», «Чашечка», «Качели», 

«Маляр», «Лошадка», «Индюк». 

Цель: развитие артикуляционной моторики  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики  «По дороге мы идем», 

«Дождик, дождик, капелька» 

Самомассаж, выразить эмоциональное состояние 

Человек 

Актуализация словаря по теме, закреплять умение образовывать прилагательные от 

существительных, закрепить умение образовывать сущ с ум-ласк суффиксами, 

развивать словарь антонимов 

Закреплять умение составлять предложения, закреплять умение образовывать 

прилагательные от существительных. 

Насекомые 

Актуализация словаря по теме, закреплять умение образовывать прилагательные от 

существительных, закрепить умение использовать сущ в форме Рп. Мн.ч, развивать 

словарь антонимов 

Составление рассказа «Лето красное пришло..» по сюжетной картине 

 



3.7. Календарный учебный график 

 

            Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

МАДОУ АР детский сад «Сибирячок». Календарный учебный график разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

‒ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (часть 9 статьи 2); 

 ‒ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования» 

 ‒ СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ‒ Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155); 

 ‒ Уставом ДОУ.  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни 

и здоровья. 

 Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения: 

 режим работы ДОУ;  

 продолжительность учебного года;  

 количество недель в учебном году;  

 сроки проведения мониторинга;  

 формы организации образовательного процесса в течение недели с учетом 

максимальной допустимой нагрузки в организованных формах обучения.  

 

             Группа, 

               возраст детей  

 

Содержание 

Группа 

раннего 

возраста 

(1 - 2) 

Первая 

младшая 

группа 

(2 - 3) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3 – 4 

года) 

Средняя 

группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовител

ьная группа 

(6 – 7 лет ) 

Начало учебного года с 01.09.2023 

Педагогический 

мониторинг освоения 

воспитанниками 

ООП ДО 

 с 04.09. по 20.09.2023 

с 01.05. по 20.05.2023 

Диагностика детей 

подготовительной 

группы на выпуске в 

школу  

 с 20.09. по 

15.10.2023 

с 19.04. по 

11.05.2024 

Анализ адаптации 

детей раннего 

возраста к условиям 

детского сада 

01.10.2023 

 19.10.2024 

10.05. 

20.05.2024 

 

Распорядок   

работы ДОУ 

с 07 30 до 18 00 часов (10,5 часов) 

с 0730 до 1700 основные группы 

с 17.00 до 18.00 дежурная группа (по мере необходимости родителей) 
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в субботу, воскресенье и праздничные дни детский сад не работает. 

Продолжительность 

учебного года 

38 недель 

Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Перерыв между ООД 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Недельная 

образовательная 

нагрузка, занятий 

10 10 11 11 13 14 

Регламентирование 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(первая и вторая 

половина дня) 

1 половина 

дня не 

превышает 

20 мин. 

1 половина 

дня не 

превышает 

20 мин. 

2 половина 

дня не 

превышает  

10 мин 

1 половина 

дня не 

превышает 

 30 мин. 

2 половина 

дня не 

превышает  

15 мин 

1 половина 

дня не 

превышает  

40 мин. 

2 половина 

дня не 

превышает  

20 мин 

1 половина 

дня не 

превышает 

50 мин. 

2 половина 

дня не 

превышает  

25 мин 

1 половина дня 

не превышает 

1,30 мин. 

2 половина дня 

не превышает  

30 мин. 

Родительские 

собрания (групповые) 

Сентябрь - Октябрь 

Декабрь – Январь  

Апрель - Май 

День открытых 

дверей 

Февраль Март 

Социологический 

опрос родителей по 

вопросу 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом в ДОУ 

Март - Апрель  

 

Выпуск 

воспитанников в 

школу 

Май 2024 

Конец  учебного года 31.05.2024 

Летняя 

оздоровительная  

кампания 

с 01.06.2024 по 31.08.2024 

Праздничные 

(выходные) дни на 

2023 -2024 год, 

определены в проекте 

постановления 

Правительства РФ: 

4 ноября - 6 ноября 2023     День народного единства 

31 декабря - 8 января 2024           Новогодние каникулы 2024 

23 февраля - 25 февраля 2024      День защитника Отечества 

8 марта  - 10 марта 2024                Международный женский день 

28 апреля - 1 мая 2024                День Труда 

9 мая - 12 мая 2024                  День Победы 

12 июня                               День России 

 

3.8. Методическое сопровождение программы 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Автор и наименование издания 

Дьяченко О.М., Веракса Н.Е. Точка, точка, два крючочка…- М.: Педагогика, 1990.- 

16с. 
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Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества (Место игры в интеллектуальном развитии 

дошкольника). Методические рекомендации для воспитателей ДОУ и родителей. – М.: 

ЛИНКА_ПРЕСС, 2006.- 128с. 

ДеркунскаяВ.А. Воспитание и обучение, развитие дошкольниеов в игре. 

Здоровьесберегающее воспитание- обучение-развитие детей дошкольного возраста в 

игре. – М.: Педагогическое сообщество России, 2005.- 128с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 

64с.  

Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. – 80 с. 

В.Я. Воронова. Творческие игры старших дошкольников: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1981. – 80 с. 

Руководство играми детей в ДОУ. Сост. Е.Н. Тверитина, Л.С. Барсукова 

Разноцветные игры: По материалам Московской городской недели «Игра и игрушки 

/ Белая К.Ю., Сотникова В.М.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007.- 336 с.» 

Шулешко Е.Е., Ершова А.П. Социо-игровые подходы к педагогике/ Красноярский 

краевой институт усовершенствования учителей. – Красноярск, 1990 

Прохорова Л.Н. Путешествие по Фанталии. Практические материалы по развитию 

творческой активности дошкольников. Изд. 2-е. – СПБ.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2000. 

– 160с. / ( из опыта педагога). 

Игра в жизни ребенка. Спецвыпуск к журналу «Все для воспитателя» №6(42) июнь 

2015 год 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Автор и наименование издания 

Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольног 

возраста: методическое пособие в помощь воспитателям и психологам ДОУ. – М.: ТЦ 

Сфера, 2003. – 96 с. 

Л.А. Венгер «Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного 

воспитания». 

Л.Р. Бережнова «Работа с дошкольниками по программам развивающего обучения» 

Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко 

«Игры и упражнения по развитию умственных способностей». 

Т.В. Лаврентьева 

«Формирование способностей к наглядному моделированию при ознакомлении с 

пространственными отношениями». 

Проектная деятельность старших дошкольников/ авт. Сост. В.Н. Журавлева. – 

Волгоград: Учитель, 2009.-202с. 

Энциклопедия подготовки к школе. – М.: ЗАО «РОСМЭН - ПРЕСС», 2010. 288с. – 

(Умный ребенок) 

Т.В. Лаврентьева 

«Формирование способностей к наглядному моделированию при ознакомлении с 

пространственными отношениями». 

В.А. Вольнина «Веселая математика» 

Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста». 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Речевое развитие» 

Автор составитель Наименование издания 

Н.Г. Кондратова«Учимся говорить правильно» 

Н.П. Ильчук,В.В. Гербова«Хрестоматия для дошкольников» 

А.И. Максакова,Г.А. Туманова«Учите, играя» 

М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина«Начинаем говорить» 

О.Г. Жукова «Грамота. Литература и речь. Работа со школой». 

О.М. Дьяченко,Н.Ф. Астаськова«Дети в школу собирайтесь» 

А.И. Максаков«Развитие правильной речи ребенка в семье» 

А.И. Максаков«Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа (6-7)» 

В.В. ГербоваХрестоматия «Книга для чтения в детском саду» 5-7 лет 

Л.А. ПарамоноваРазвивающие занятия с детьми  6-7. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Автор составитель Наименование издания 

Парамонова Л.А.«Детское творческое конструирование» 

Н.Б. Зацепина, Т.В. Антонова«Народные праздники в детском саду» 

А.А. Грибовский«Коллективное творчество дошкольников». 

Г.М. Науменко«Фольклорный праздник» 

А.В. Щеткина«Театральная деятельность в детском саду» 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» 

Автор и наименование издания 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Старший возраст: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – 264с.               

2 книги 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 

лет). – М.: Гуманит. Изд центр ВЛАДОС, 2003. – 128с. 

Рунова М.А. Двигательная активность в детском саду: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений, преподавателей и студентов педвузов и колледжей. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2002. – 256с. 

Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьева О.И. Спортивные праздники 

и развлечения, сценарии. Старший  дошкольный возраст. 
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Литература. 

1) От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014. -304 с. 

2) Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / под ред. С. Г. 

Шевченко. - Кн. 1. - М.: Школьная пресса, 2005. - 96 с. 

3) Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / под общ. ред. 

С. Г. Шевченко. - Кн. 2. - М.: Школьная пресса, 2005. - 112 с. 

4) Нищева Н. В. Проект примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет. 

5) Филичева, Т. Б. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, 

Т. В. Туманова. - М.: Просвещение, 2008. - 272 с. 

6) Колесникова В. В., НеретинаТ. М.  и др. Система работы со старшими 

дошкольниками ЗПР. Программно-методическое пособие.         
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Приложение 1 

 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в Учреждении 

 

Дата Основные государственные и народные праздники,  

памятные даты 

Январь 

27 января День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста  

Февраль 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве  

8 февраля День российской науки 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

Март 

8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией  

27 марта Всемирный день театра 

Апрель 

12 апреля День космонавтики 

Май 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

19 мая День детских общественных организаций России 

24 мая День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 июня День защиты детей 

6 июня День русского языка 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

Июль 

8 июля День семьи, любви и верности 

Август 

12 августа День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа День российского кино 

Сентябрь 

1 сентября День знаний 

3 сентября День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом 
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8 сентября Международный день распространения грамотности 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 

1 октября Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки 

4 октября День защиты животных 

5 октября День учителя 

Третье 

воскресенье 

октября 

День отца в России 

Ноябрь 

4 ноября День народного единства 

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

Последнее 

воскресенье 

ноября 

День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 

3 декабря День неизвестного солдата; Международный день инвалидов  

5 декабря День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря Международный день художника 

9 декабря День Героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

31 декабря Новый год 

ФАОП ДО п. 54.1. 
 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» 
на 2023-2024 учебный год,  

в части формируемой участниками образовательных отношений 

№ Образовательное 

событие/ 

знаменательная 

дата* 

Дата 

прове

дения 

Мероприятие Содержание Возрас

тная 

катего

рия 

Сентябрь 

1 01.09 - День 

знаний 

01.0

9.20

23 

Развлечение «В 

поисках ключей от 

сундука знаний!» 

Игры, загадки, 

аттракционы, встреча с 

героями сказок и 

мультфильмов 

4-7 

лет 

2 03.09. -День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

 

04.0

9.20

23 

Урок мужества 

«Беслан - трагедия, 

которую никто не 

забудет!» 

Уроки мужества, беседы на 

тему противодействия 

терроризму, выставка 

плакатов (рисунков). 

5-7 

лет 

05.0 Час памяти Просмотр презентации 6-7 
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03.09. - День 

окончания Второй 

мировой войны, 

 

9.20

23 

«Я помню! Я 

горжусь!» 

«Окончанию Второй 

мировой войны, 

посвящается...», 

прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций. 

лет 

3 08.09. - 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

08.0

9.20

23 

Квест - игра 

«Грамотеи» 

Знакомство детей с 

праздником «День 

грамотности», развитие 

устной речи дошкольников 

4-7 

лет 

4 23.09. – День 

символики  

Абатского района 

22.0

9.20

23 

1. Изучение 

символики и карты 

с. Абатское 

2. Просмотр 

альбома с 

достопримечательн

остями с. Абатское 

3. Рисование на 

тему «Флаг и герб 

моей малой 

Родины». 

4. Беседы о родном 

крае. 

5. Фотовыставка – 

«Моя малая 

Родина- мое 

любимое село». 

Продолжать приобщение 

детей к знанию своего края 

Малой Родины. Культуре 

народа, его духовным 

ценностям, знакомству с 

историей родного края 

через знакомство с гербом, 

флагом своего района. 

Передача подрастающему 

поколению нравственных 

ценностей и духовных 

традиций своего народа. 

2-7 

лет 

5 27.09. - День 

работника 

дошкольного 

образования 

27.0

9.20

23 

 

Выставка-

поздравление «День 

дошкольного 

работника-

прекрасный 

праздник»; 

Выставка 

поздравительных 

открыток «Мой 

любимый 

воспитатель!»; 

1. Плакат «Мы Вам спасибо 

говорим!» 

2. Букет для любимого 

воспитателя 

3. Детский взгляд (рассказ 

о любимом воспитателе) 

4. Сердце в подарок 

(поделка в любой технике) 

3-7 

лет 

 Октябрь 

6 01.10 - 

Международный 

день пожилых 

людей; 

 

 

29.0

9.20

23 

Праздничное 

музыкальное 

развлечение 

«Поклон вам 

низкий от внучат и 

близких!» 

Изготовление открыток; 

беседа «Мои любимые 

бабушка и дедушка», 

фотовыставка в 

социальных сетях 

«Бабушка рядышком с 

3-7 

лет 
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01.10. 

Международный 

день музыки 

дедушкой», 

чтение художественной 

литературы. 

02.1

0.20

23 

Познавательные 

беседы «Без музыки 

нельзя никак!» 

Знакомство детей с 

историей праздника, игры, 

конкурсы, чтение стихов, 

исполнение любимых 

песен. 

4 -7 

лет 

7 04.10. День 

защиты животных; 

 

04.1

0.20

23 

 

Экологический 

проект «Мы не 

одни на этой 

планете» 

Чтение рассказов о 

животных, выставка 

литературы в групповых 

комнатах, беседы с детьми, 

организация фотовыставки 

в социальных сетях 

«Братья наши меньшие», 

изготовление буклетов 

«Сохрани и защити!» 

2-7 

лет 

04.1

0.20

23 

Театрализованная 

игра по сказке 

«Теремок», 

«Зимовье зверей», 

«Заюшкина 

избушка». 

«Айболит» 

Развитие артистических 

способностей детей через 

театрализованную 

деятельность, 

формирование бережного 

отношения к животным. 

5-7 

лет 

8 05.10. День 

учителя; 

 

06.1

0.20

23 

 

Выставка поделок 

из природного 

материала «Что у 

осени в лукошке» 

Создание условий для 

развития художественных, 

познавательных и 

творческих способностей 

детей 

3-7 

лет 

9 09.10. Всемирный 

день почты. 

09.1

0.20

23 

Участие в акции 

«Отправим письмо 

бабушке» (привлечь 

родителей к 

совместному 

творчеству с 

детьми, проявить 

внимание к 

старшему 

поколению семьи). 

Знакомство детей с 

историей праздника, с 

профессией почтальона, 

игры, чтение стихов, 

просмотр мультфильмов. 

4-7 

лет 

1

0 

15.10. День отца в 

России 

 1. Мы с папой - 

спортсмены 

2. Мы с папой - 

кулинары 

3. Мы с папой - 

мастера 

4. Селфи с папой 

5. Открытка к 

празднику 

1.Формировать правильное 

представление детей о роли 

отца в семье. 

2.Воспитывать интерес к 

профессиям их отцов, 

воспитывать в детях 

чувство гордости и 

уважения к отцу. 

3.Способствовать 

2-7 

лет 
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психологическому 

сближению детей и 

родителей от совместных 

занятий физкультурой, 

развитию положительных 

эмоций, чувства 

взаимопомощи 

Ноябрь 

1

1 

04.11 - День 

народного 

единства 

02.1

1.20

23 

Музыкальный 

праздник  «Когда 

мы едины, мы 

непобедимы» 

Формирование 

толерантного отношения 

друг к другу, понимания 

важности передачи 

эмоциональных связей, 

опыта толерантного 

поведения 

4-7 

лет 

03.1

1.20

23 

Спортивный досуг 

«Единство 

навсегда!» 

Знакомство с подвижными 

играми народов России 

3-7 

лет 

1

2 

08.11 - День 

памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов 

внутренних дел 

России 

09.1

1.20

23 

Тематический день 

«Есть на кого 

равняться!» 

Знакомство дошкольников 

с историей даты, беседа, 

просмотр презентации о 

профессии сотрудника 

органов внутренних дел 

России с. Абатское 

5-7 

дет 

10.1

1.20

23 

Встреча с 

интересными 

людьми нашего 

села. 

Знакомство с 

особенностями профессии 

сотрудников органов 

внутренних дел России с. 

Абатское 

5-7 

лет 

1

3 

18.11. - День 

рождения 

Российского Деда 

Мороза 

17.1

1.20

23 

Беседа с детьми 

«День рождения 

Деда Мороза» 

Чтение 

художественной 

литературы; 

Изготовление 

открыток для  Деда 

Мороза 

Воспитывать уважительное 

отношение к культуре, 

традициям страны, 

создавать положительную 

основу для воспитания 

патриотических чувств; 

Развивать творческие 

способности детей, 

желание дарить подарки 

Деду Морозу; 

Способствовать развитию 

речи через выразительное 

чтение стихов, исполнение 

песен, составление 

рассказов о Дедушке 

Морозе. 

 

1

4 

21.11. - 

Всемирный день 

приветствий. 

21.1

1.20

23 

Занятие в группе 

«День 

приветствий» 

Познакомить детей с 

историей возникновения 

Всемирного дня 

5-7 

лет 
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Чтение сказок 

народов мира 

«Бабушкин 

сундучок» 

приветствий, с флагом, 

традициями и ритуалами 

приветствий народов 

разных стран мира 

Воспитывать в детях 

чувство гражданской 

принадлежности, 

воспитанности, 

доброжелательности и 

уважения к людям любой 

национальности. 

1

5 

26.11 - День 

матери 

23.1

1.20

23 

24.1

1.20

23 

Праздник для 

мамочки «Пусть 

всегда будет мама!» 

Подготовка детей к 

маминому празднику 

Подарочки для мамочки 

Фото с мамой: 

1. Мы с мамой – 

затейники 

2. Мы с мамой – актеры 

3. Мы с мамой - 

путешественники 

2-7 

лет 

1

6 

30.11 - День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

30.1

1.20

23 

Викторина 

«Символы - 

отражение жизни» 

Знакомство с историей 

происхождения герба 

России, его значением в 

прошлом и настоящем. 

5-7 

лет 

 Декабрь 

1

7 

03.12. - День 

неизвестного 

солдата; 

 

03.12.-

Международный 

день инвалидов 

04.1

2.20

23 

Тематическая 

беседа «Есть 

память, которой не 

будет конца» 

Знакомство дошкольников 

с историей даты, 

проведение минуты 

памяти, чтение стихов. 

5-7 

лет 

01.1

1.20

23 

04.1

2.20

23 

Коллективная 

работа «Хоровод 

доброты» 

Проведение этических 

бесед с детьми о добре, 

заботе, сочувствии к детям 

с ограниченными 

возможностями, 

оформление холлов 

аппликацией из 

разноцветных ладошек. 

3-7 

лет 

1

8 

05.12. - День 

добровольца 

(волонтера) 

05.1

2.20

23 

 

Акция «Маленькие 

волонтеры или 

добрые дела 

дошколят» 

Встречи с волонтерами, 

организация добрых дел 

внутри образовательной 

организации, выставка 

рисунков «Дорогою 

добра». 

5-7 

лет 

Альбом добрых дел 

«Мы помощники», 

«Подари частичку 

добра» 

Формировать 

первоначальные 

представления у детей, что 

такое добро, доброта, 

доброжелательность, 

2-5 

лет 
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добрые дела; 

создавать условия для 

проявления чувства 

сопереживания и 

сочувствия к тем, кто 

нуждается в помощи, 

желания помочь; 

мотивировать детей к 

проявлению 

доброжелательности, учить 

выстраивать поведение с 

позиции нравственных 

норм. 

1

9 

08.12. - 

Международный 

день художника 

08.1

2.20

23 

Тематический день 

«Я художник хоть 

куда!» 

Беседы о профессии, игра - 

экспериментирование 

«Смешиваю краски я...», 

загадки, рассматривание 

репродукций картин 

разных жанров. 

4-7 

лет 

2

0 

09.12. - День 

Героев Отечества 

08.1

2.20

23 

Целевая экскурсия 

к памятникам 

Героев села 

Абатское 

Беседа о подвигах 

Абатских Героев, 

возложение цветов. 

4-7 

лет 

2

1 

12.12 - День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

12.1

2.20

23 

 

Проект «День 

Конституции» 

Рассматривание альбома о 

правах ребенка, просмотр 

презентации «Главная 

книга страны», просмотр 

мультфильма «Азбука 

прав. Смешарики», чтение 

художественных 

произведений, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

5 -7 

лет 

12.1

2.20

23 

Интеллектуальная 

игра по правовому 

воспитанию «Что? 

Где? Когда?» 

Формирование 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста о собственных 

правах. 

6-7 

лет 

2

2 

31.12 - Новый год С 

18.1

2.20

23- 

26.1

2.20

23 

«Новый год у 

ворот» 

1. Оформление 

фотозоны 

2. На новогодней 

елке (елочная 

игрушка по 

мотивам 

новогодних 

Формировать 

представление детей о 

празднике Новый год, 

познакомить с традициями 

празднования Нового года, 

обычаями встречи 

новогоднего праздника, его 

атрибутикой, персонажами. 

Вызвать у детей радостные 

2-7 

лет 
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мультфильмов) 

3. Приглашение на 

елку (афиша) 

4. Письмо Деду 

Морозу 

5.Хоровод 

снежинок 

(коллективная 

работа 

воспитанников 

раннего возраста) 

эмоции в ожидании 

праздника; формирование 

представлений о Новом 

годе как о добром веселом 

празднике, как начале 

календарного года. 

 Январь 

2

3 

14.01 – старый 

Новый год 

12.0

1.20

24 

Музыкально-

спортивный 

праздник «Старый 

Новый год» 

Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры, знакомство с 

обычаями и традициями 

русского народа. Создание 

праздничного настроения у 

детей и взрослых. В 

игровой форме развитие 

физических качеств. 

3-7 

лет 

2

4 

15.01. - 

Международный 

день зимних видов 

спорта. 

15.0

1.20

24 

Беседы о зимних 

видах спорта, 

рассматривание 

иллюстраций, 

подвижные игры на 

прогулке 

 

Пропаганда здорового 

образа жизни, повышение 

интереса к физической 

культуре и зимним видам 

спорта детей дошкольного 

возраста, родителей  и 

сотрудников ДОУ. 

2-7 

лет 

2

5 

17.01 - День 

детских 

изобретений 

17.0

1.20

24 

 

1. Изучение 

энциклопедий 

«Наука глазами 

детей» 

2. Территория науки 

(видео-экскурсия 

детей в центр 

экспериментирован

ия детского сада) 

3. Роботы-

помощники 

4. Великое 

изобретение 

(мультфильм об 

изобретениях) 

5. Бумажные 

фантазии (детская 

авторская поделка в 

технике оригами) 

6.Волшебные 

Побуждение детей к 

изобретательству, развитие 

познавательного и 

творческого интереса; 

- поиск новых идей, в 

развитии 

интеллектуального 

творчества 

изобретательства. 

4-7 

лет 

Дети 

с ОВЗ 
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превращения 

(опыты для детей в 

том числе детей с 

ОВЗ) 

2

6 

27.01 - День 

снятия блокады 

Ленинграда; День 

освобождения 

Красной армией 

крупнейшего 

«лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - 

День памяти 

жертв Холокоста. 

26.0

1.20

24 

Час памяти «По 

страницам 

блокадного 

Ленинграда» 

Просмотр презентаций о 

жителях блокадного 

города, выставка рисунков 

по теме «А город жив!» 

5-7 

лет 

29.0

1.20

24 

Тематическое 

занятие «День 

снятия блокады 

Ленинграда» 

Беседы о жизни детей в 

осажденном городе. 

Просмотр фильма «Жила-

была девочка». 

5-7 

лет 

2

7 

28.01. - 

Международный 

день LEGO 

29 -

30.0

1.20

24 

Беседы «История 

страны LEGO», 

Дидактические 

игры с 

использованием 

конструктора  

LEGO 

Популяризация 

возможностей 

использования 

конструктора LEGO как 

одного из средств новых 

технологий в обучении и 

познавательном развитии 

дошкольников. 

 

2-7 

лет 

 Февраль 

2

8 

02.02 - День 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской 

битве. 

01.0

2.20

24 

Виртуальная 

экскурсия «Здесь на 

главной высоте 

России» 

Презентация «Экскурсия на 

Мамаев курган». Беседы о 

мужестве солдат, 

защищавших Сталинград. 

5-7 

лет 

02.0

2.20

24 

Спортивно-

тематическое 

занятие «Солдат - 

всегда солдат!» 

Проведение спортивно-

тематического занятия. 

5-7 

лет 

06.0

2.20

24 

Литературный 

вечер «О героях 

былых времен» 

Чтение стихотворений о 

войне (воспитатели) , 

выставка детских рисунков 

о мире, посещение 

библиотеки. 

4-7 

лет 

2

9 

08.02 - День 

российской науки 

08.0

2.20

24 

Экспериментально- 

исследовательская 

лаборатория 

«Нескучные дети» 

Организация и проведение 

опытноэкспериментальной 

деятельности. 

Виртуальное посещение 

научных лабораторий, 

кванториумов. 

3-7 

лет 

08.0

2.20

24 

12.0

Выпуск стенгазеты 

«Беседы с 

Почемучкой» - 

совместно с 

Выпуск стенгазеты с 

объяснениями научных 

фактов, интересующих 

детей. (совместная работа с 

4-7 

лет 
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2.20

24 

родителями родителями) 

3

0 

15.02 - День 

памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 

15.0

2.20

24 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Богатырями 

славится Россия» 

Экскурсия к 

памятнику воинам 

интернационалистам  

с. Абатское 

Чтение былин, обсуждение 

борьбы добра со злом. 

Интернациональный 

подвиг наших земляков. 

Улицы героев – земли 

Абатской 

5-7 

лет 

16.0

2.20

24 

Интеллектуально -

тематическая игра 

«Русский солдат 

умом и силой 

богат» 

Формирование 

патриотизма у детей 

дошкольного возраста, 

гордости и уважения за 

Российскую Армию. 

5-7 

лет 

3

1 

21.02 - 

Международный 

день родного 

языка 

21.0

2.20

24 

1. Родное слово 

(стихи на родном 

языке) 

2. Живая буква 

(изготовление 

буквы в виде 

какого-то 

животного или 

растения) 

3. Бук трейлер 

(рассказ ребенка о 

любимой 

прочитанной книге) 

4 Иллюстрация к 

этнической сказке 

(«Бабушкины 

сказки») 

Познакомить  детей с Днем 

родного языка; создать 

условия для обогащения 

духовного мира детей; 

формировать бережное 

отношение к родному 

языку, обычаям и культуре, 

а также к традициям 

других народов; 

способствовать развитию 

речи, мышления и памяти. 

3-7 

лет 

3

2 

23.02 - День 

защитника 

Отечества 

21.0

2.20

24 

Выставка работ 

«Вместе с папой» 

Организация выставки 

работ технического 

творчества детей совместно 

с папами 

3-7 

лет 

22.0

2.20

24 

Спортивный 

праздник «Аты- 

баты шли солдаты» 

Расширение представления 

детей о государственном 

празднике и защитниках 

Отечества. 

4-7 

лет 

26.0

2.20

2427

.02.2

024 

28.0

2.20

Конкурс  «Битва 

хоров» - 

патриотическая 

песня от группы 

Воспитание чувства 

патриотизма, гордости за 

свою страну, за подвиг, 

стойкость и мужество 

людей на примерах детских 

песен. 

4-7 

лет 
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24 

Март 

3

3 

08.03 - 

Международный 

женский день 

05.0

3.20

24- 

07.0

3.20

24 

Праздник для мам 

«Ласковая моя, 

любимая…» 

Формирование осознанного 

понимания значимости 

мамы в жизни ребёнка, 

привитие любви и 

уважения к ней. 

2-7 

лет 

04.0

3.30

24 

 

Мастер-классы 

«Мама, бабушка и я 

- рукодельная 

семья» 

Семейные мастер-классы 

от мам и бабушек. 

3-7 

лет 

01.0

3.20

2405

.03.2

024 

Видео-

поздравления «Дети 

ТВ» 

Организация воспитателем 

видео-поздравления детей 

для своих мам. 

2-7 

лет 

3

4 

11.03-17.03 - 

Масленица 

11.0

3.20

24 

15.0

3.20

24 

#ЧеленджХороводМ

аслениц 

Размещение на страницах 

ДОУ в социальных сетях 

фотографий кукол 

Маслениц, изготовленных 

своими руками. 

3-7 

лет 

15.0

3.20

2415

.03.2

024 

Масленичный 

фестиваль 

Организация народных игр, 

забав, ярмарки на 

территории дошкольной 

организации. 

2-7 

лет 

3

5 

18.03 - День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

18.0

3.20

24 

 

Беседа на тему 

воссоединение 

Крыма и России 

Виртуальная 

экскурсия «Красоты 

Крыма» 

Обогащение знаний детей о 

богатстве и разнообразии 

природы нашей страны. 

Виртуальная экскурсия по 

памятным местам Крыма, 

чтение стихотворения Н. И. 

Павлова «Наш Крым». 

5-7 

лет 

 

19.0

3.20

24 

 

Коллективная 

аппликация  

«Красота родного 

села» 

Коллективная аппликация, 

рассматривание 

иллюстраций 

достопримечательностей с. 

Абатское, Виртуальная 

экскурсия «По следу 

мамонта». 

4-7 

лет 

3

6 

24.03 -31.03 - 

Неделя детской 

книги 

25.0

3.20

24 

Квиз «Знаю 

любимые сказки» 

Развитие интереса к 

чтению, знакомство с 

интересными фактами из 

жизни и творчества 

детских писателей. 

5-7 

лет 
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28.0

3.20

24 

29.0

3.20

24 

Книжная ярмарка Изготовление, презентация 

и выставка книжек-

малышек, сделанных 

своими руками. 

3-7 

лет 

3

7 

27.03 - Всемирный 

день театра 

27.0

3.20

24 

1. Я в театре! 

(социальный ролик 

о правилах 

поведения в театре) 

2. Играем в театр 

(сюжетно-ролевая 

игра) 

3. Наш первый 

театр (ранний 

возраст) 

Приобщение  детей 

к театральному  искусству, 

формирование 

положительного 

отношения к нему. 

3-7 

лет 

 

 

 

 

2-3 

года 

 Апрель 

3

8 

07.04 - Всемирный 

день здоровья 

05.0

4.20

24 

Экскурсия 

«Открытый 

стадион» 

Посещение стадиона 

ДЮСШ «Импульс», 

знакомство с тренажерами, 

правилами поведения на 

стадионе. 

4-7 

лет 

08.0

4.20

24 

Спортивное 

развлечение 

«Здоровье и я» 

Проведение спортивного 

развлечения, спортивных 

соревнований игровой 

программы. 

3-7 

лет 

3

9 

12.04 - День 

космонавтики 

08.0

4.20

24 

11.0

4.20

24 

Тематические 

занятия «Первый 

космонавт» 

Просмотр презентаций, 

видеофильмов о 

Ю.А.Гагарине. Беседы о 

профессии «космонавт» 

3-7 

лет 

08.0

4.20

24 

12.0

4.20

24 

Изготовление 

макетов «Шар 

земной детям» 

Изготовление 

оригинальных макетов 

земного шара, знакомство с 

материками, морями, 

океанами. 

5-7 

лет 

12.0

4.20

24 

Игра-викторина 

«Тайны звездного 

неба» 

Игра-викторина, 

виртуальное космическое 

путешествие. 

3-7 

лет 

 Май 

4

0 

01.05 - Праздник 

Весны и Труда 

22.0

4.20

24 

26.0

4.20

Трудовой десант 

«Эколята спешат на 

помошь» 

Озеленение участков 

детского сада, организация 

субботников с 

привлечением родителей и 

детей. 

5-7 

лет 
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24 

26.0

4.20

24 

Интегрированное 

занятие «История 

возникновения 

праздника 1 мая» 

Показ видеоролика, 

расширение и 

систематизация знаний 

детей об истории 

праздника Весны и труда, 

развитие интереса к труду, 

рабочим профессиям 

3-7 

лет 

29.0

4.20

24 

Познавательно-

игровая программа 

«Мир-труд-май!» 

Создание условий для 

развития интереса к 

истории своей страны, 

уважения к труду и людям 

труда. 

2-7 

лет 

4

1 

09.05 - День 

Победы 

советского народа 

в ВОВ 

22.0

4.20

24- 

07.0

5.20

24 

1. Песни Победы 

2. Парад Победы 

(мероприятие на 

территории 

детского сада) 

3. Салют Победы 

(декоративно-

прикладное 

творчество в любой 

технике) 

4. Орден Победы 

(своими руками) 

5.Панорама 

военных действий 

(макет) 

Формировать 

представления детей о 

Великой Отечественной 

войне, о защитниках 

Отечества. 

Продолжать воспитывать 

чувство патриотизма, 

любви к своей Родине, 

уважения к ветеранам В. О. 

В., желание заботиться о 

них 

 

3-7 

лет 

06.0

5.20

24 

07.0

5.20

24 

Акция «С Днем 

Победы» 

«Победный май!» 

Подготовка и вручение 

листовок для ветеранов 

войны и труда, детям 

войны. 

3-7 

лет 

07.0

5.20

24 

Музыкально-

спортивный 

праздник «Помним! 

Гордимся! 

Славим!» 

Приобщение детей к 

сохранению исторического 

наследия Великой 

Отечественной войны через 

музыку, поэзию и спорт. 

4-7 

лет 

4

2 

19.05 - День 

детских 

общественных 

организаций 

России 

17.0

5.20

24 

Экскурсия в музей 

«Пионерское 

детство» 

Формирование знаний и 

представлений детей об 

истории и символике 

пионерской организации. 

5-7 

лет 

4

3 

24.05 - День 

славянской 

письменности и 

культуры 

24.0

5.20

24 

Чтение: -Р. Киплинг 

«Как было 

написано первое 

Книжная выставка 

- формировать 

первоначальные знания о 

Кирилле и Мефодии, как 

основоположниках 

5-7 

лет 
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«Славянская 

письменность и 

культура» 

Беседа «О 

славянской азбуке и 

старинных книгах» 

письмо» 

славянской письменности 

- прививать и воспитывать 

любовь к книгам, письму, 

истории и традициям 

русского народа. 

 Июнь 

4

4 

01.06 - 

Международный 

день защиты детей 

01.06. - 

Всемирный день 

родителей. 

31.0

5.20

24 

Музыкально-

спортивный 

праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей 

«Радужное детство» 

Создание праздничного 

летнего настроения через 

игры, шутки, танцы; 

повышение интереса к 

физической культуре и 

здоровому образу жизни 

2-7 

лет 

03.0

6.20

24 

Презентация из 

фотографий «Папа, 

мама –я счастливая 

семья!» 

Показать, как важны 

родители для своих детей. 

Любящие, живущие в мире 

и согласии семьи – это 

основа любого государства. 

4-7 

лет 

04.0

6.20

24 

Практическое 

занятие «Правила 

дорожные детям 

знать положено» 

Совместное мероприятие с 

представителями ОГИБДД 

на площадке ПДД детского 

сада; пропаганда 

безопасного поведения 

детей в летний период. 

4-7 

лет 

4

5 

06.06 - День 

русского языка 

06.0

6.20

24 

Викторина «День 

русского языка» 

Познакомить детей с 

«Международным днем 

родного языка». 

Воспитывать любовь к 

родному языку, а также 

уважение и к другим 

языкам, 

пополнить знания детей о 

русском языке на основе 

русских народных сказок. 

5-7 

лет 

4

6 

06.06 - 225 лет со 

дня рождения 

Александра 

Сергеевича 

Пушкина 

07.0

6.20

24 

1. Спортивный 

квест «Там, на 

неведомых 

дорожках» 

2. Портрет А.С. 

Пушкина 

3.Викторина по 

произведениям 

Пушкина 

(презентация с 

описанием) 

Приобщение детей к 

богатствам русской 

художественной 

литературы на примере 

творчества А. С. Пушкина. 

3-7 

лет 

4

7 

12.06 - День 

России 

07.0

6.20

Туристический 

поход «Великие 

Организация 

туристического похода 

5-7 

лет 
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24 путешественники» экологической 

направленности. 

11.0

6.20

24 

Художественное 

творчество: на 

асфальте 

«Триколор» 

Коллективная работа 2-5 

лет 

4

8 

22.06 - День 

памяти и скорби 

 

21.0

6.20

24 

Разговор о важном 

«День Памяти и 

скорби» 

Развитие и воспитание 

патриотических чувств на 

ярких примерах героизма 

нашей армии, храбрости и 

мужества народа. 

4-7 

лет 

24.0

6.20

24 

Поэтический час 

«Мы о войне 

стихами говорим» 

Знакомство с 

произведениями 

отечественной поэзии 

патриотической 

направленности; создание 

условий для сохранения 

памяти о подвиге наших 

солдат в Великой 

Отечественной войне 

5-7 

лет 

 Июль 

4

9 

08.07 - День 

семьи, любви и 

верности 

 

08.0

7.20

24 

Фоторамка 

«Семейное счастье» 

Организация воспитателем 

изготовления фоторамки (с 

символом Праздника) для 

семейного фото 

2-7 

лет 

08.0

7.20

24 

Семейный квест «В 

поисках счастья» 

Формирование у 

дошкольников 

представлений о семье, как 

о людях, которые любят 

друг друга, заботятся друг 

о друге, укрепление детско-

родительских отношений 

средствами игровой 

деятельности. 

4-7 

лет 

5

0 

30.07 - 

Международный 

день дружбы 

30.0

7.20

24 

Постройки из песка 

«Город Дружбы» 

Создание композиций из 

песка 

2-7 

лет 

 Август 

5

1 

12.08 - День 

физкультурника 

12.0

8.20

24 

Летние спортивные 

Олимпийский игры 

Знакомство с летними 

Олимпийскими видами 

спорта и выявление 

способностей и интересов 

детей к спорту. 

5-7 

лет 

5

2 

22.08 - День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

22.0

8.20

24 

Флешмоб «Флаг 

России» 

Воспитание 

патриотических чувств 

путем приобщения детей к 

традиции празднования 

5-7 

лет 
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Дня Российского флага 

5

3 

27.08 - День 

российского кино 

27.0

8.20

24 

Викторина для 

старших 

дошкольников ко 

Дню российского 

кино «Фильм, 

фильм, фильм!» 

Доставить детям 

радость от 

просмотра 

любимого 

мультфильма 

Расширить знаний детей о 

празднике «День 

Российского кино». 

Познакомить детей с 

историей возникновения 

кино, жанрами.  . 

4-7 

лет 

 

 * В соответствии с примерным перечнем основных государственных и народных 
праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО (Приказ 
Министерства Просвещения РФ от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной 
образовательной программы дошкольного образования» п.54.1) 

 

Приложение 2 

к адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения Абатского района детский 

сад «Сибирячок» Утверждено приказом   

№ от  

 

Распорядок занятий специалистов по коррекционной работе 

на 202_ — 202_ учебный год 

 

 Педагог Учитель - логопед Педагог - 

психолог 

ФИО специалиста    

Понедельник 

 

   

Вторник 

 

   

Среда 

 

   

Четверг 

 

   

Пятница 
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