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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Обязательная часть 

1.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
С каждым годом увеличивается число дошкольников с общим недоразвитием 

речи (ОНР). Данная форма речевой патологии характеризуется тем, что при 
нормальном слухе и интеллекте у детей задерживается формирование каждого из 
компонентов языка: фонетики, лексики, грамматики. У детей с ОНР отмечается 
нарушение звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха и восприятия, 
отставание в формировании словарного запаса и грамматического строя речи. 
Дополнительные трудности в овладении связной речью обусловлены наличием у детей 
вторичных отклонений в развитии психических процессов – восприятия, внимания, 
памяти, навыков конструктивной деятельности и эмоционально- волевой сферы. 
Совокупность перечисленных нарушений служит серьезным препятствием в усвоении 
детьми программы детского сада общеразвивающего вида, а в дальнейшем и 
программы общеобразовательной школы. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами (ФГОС) дошкольного образования 
направлено на создание системы комплексной помощи детям с недостатками в 
физическом и (или) психическом развитии воспитанников, в освоении основной 
образовательной программы дошкольного образования, их социальную адаптацию и 
оказание помощи детям этой категории. 

В данное время актуальной является проблема сочетаемости коррекционной, 
развивающей программы, с целью построения комплексной коррекционно- 
развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 
образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 
детского сада. Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей 
программы, интегрирующей содержание основной и коррекционных программ. 
Данная программа разработана на основе Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

64 «Журавленок» (далее – АОП ДО для детей с ТНР, Программа). АОП ДО для детей с ТНР 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. N 1155, с изменениями и дополнениями от 21 января 2019 г., 8 ноября 2022 г.; далее 

– ФГОС ДО) и Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27.01.2023 № 72149, далее – Федеральная 

программа)). Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в 

логопедической группе с 1 сентября по 31 мая. 
 

а) Цели и задачи реализации Программы 
Целью программы является разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного 

детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно- 
нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 
традиций. Обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 
особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 
и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 
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духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 
-реализация содержания АОП ДО; 
-коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; охрана и 

укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 
дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса; 

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 
работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

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

 
1.1.2 Перечень нормативно-правовых документов 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 
документами: 
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 08.06.2020 № 165-ФЗ, 
от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»); 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (с изменениями и дополнениями); 
- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования». 
- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» (с изменениями от 01.12.2022 года); 
- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об 
утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об 
утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
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- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. № 544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)». 
- Основной образовательной программой ДОО; 
- Адаптированной образовательной программы ДОО; 
- Уставом ДОО.  
- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 марта 2023 г. N 136н «Об 
утверждении профессионального стандарта «педагог-дефектолог» 

 
1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 
позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 
культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 
возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно- 
развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается 
за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с 
учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 
детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 
природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 
детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 
закономерности развития детской речи в норме. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 
иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. 

Специфические принципы и подходы для обучающихся с ТНР: 
1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 
обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 
психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 
обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 
которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 
учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 
образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 
актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 
явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
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4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 
коммуникативное, познавательное, физическое развитие обучающихся речевое, 
художественно-эстетическое и посредством различных видов активности. 
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 
образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их 
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 
групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 
представителей). 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 
речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 
ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 
совместную работу учителя-логопеда, учителя – дефектолога, музыкального руководителя, 
инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

В программе  взаимодействие  специалистов  и  родителей  отражено  в  блоке 
«Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей». 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- 
логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы 
является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют  
речевые навыки, сформированные учителем- логопедом. Кроме того, все специалисты 
под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 
участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
Полученные данные о развитии речи воспитанников определяют основные приоритеты 
в реализации образовательной программы — коррекция речевых и неречевых 
нарушений воспитанников. 

1.1.4 Характеристика особенностей развития детей. 
Смешанную дошкольную группу «Г» в 2024-2025 учебном году посещают дети старшего 
возраста (5-7 лет). 

Психолого-педагогические особенности детей группы 
Группу посещают дети 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи I, 

II,.      и  III уровней речевого развития).  
Активный словарь ребенка с ОНР I уровня речевого развития находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 
Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 
сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 
сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 
произносимое слово (воробей — ки). В речи детей могут встречаться отдельные 
общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и 
звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное 
обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с ОНР I уровня речевого развития объединяют предметы под одним названием, 
ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 
лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 
неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 
полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 
Исходя из внешнего сходства, дети один и тот же объект в разных ситуациях называют 
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разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий 
дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — 
спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 
предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 
используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 
грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 
флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 
обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 
Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 
понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 
значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 
характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 
множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 
прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и 
«Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 
(например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 
отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 
предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую 
структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 
определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 
непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, 
веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность 
воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ОНРI уровня речевого развития 
ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 
образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до 
одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 
четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 
употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут 
выделить отдельные звуки в слове. 

У дошкольников с вторым уровнем речевого развития при ОНР речевая активность 

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 цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 
У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие 
качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 
использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не 
используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых 
слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 
действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — 
зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 
пространным объяснениям. 
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Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 
Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 
(памятник-героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 
детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и 
по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 
обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, 
форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 
используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 
Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые 
предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 

Временные,   причинные,    разделительные    отношения    с    помощью    предлогов 
выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 
обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ 
действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 
Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, 
и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У 
детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 
глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 
женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 
среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 
нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, 
он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида 
глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и 
предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 
существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — 
неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 
подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — 
снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 
причем образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов 
затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное 
слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В 
активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 
затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 
правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 
причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У 
большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 
звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 
фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются 
полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов 
(колбаса-кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 
воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание 
обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 
отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 
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недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 
связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 
прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также 
тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 
отношения. 
Таблица 1 
Оценка здоровья детей группы 
Общая численность детей — 12 чел. 
Группа, 
возраст 

Группа здоровья Заключение 
 
I 

 
II 

 
III 

 
ОНР I 

 
ОНР II 

 
ОНР III 

смешенная 
группа 

7 5 
 

 1 3 
 

8 

 

Таким образом, у детей отмечаются тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие 
речи, I ,II и III уровень речевого развития). 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют основные 
приоритеты в реализации образовательной программы — коррекция речевых и неречевых 
нарушений, физическое развитие и оздоровление. 

Формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы 
Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, 
ограниченные возможности распределения. 

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относительно 
сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены вербальная 
память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. 
Дети часто забывают сложные инструкции (трех - четырехступенчатые), опускают 
некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 
ошибки дублирования при описании предметов, картинок. 

У ряда детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 
ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического 
развития обуславливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 
доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, 
без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для 
многих детей характерна ригидность мышления. 

Детям с ТНР наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 
развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 
двигательной сферы, которое выражается в плохой координации сложных движений, 
снижении скорости и ловкости. Затруднено выполнение движение по словесной, особенно 
многоступенчатым инструкциям. Также наблюдаются особенности в формировании мелкой 
моторики рук, а именно в недостаточной координации пальцев рук. Данные отклонения в 
двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. 

Экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить 
средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и 
побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных 
суждений со стороны логопеда, воспитателей, родителей и пр. 

Вне специального внимания к их речи эти дети с ТНР малоактивны, в редких случаях 
являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко 
обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это 
обуславливает сниженную коммуникативную направленность их речи. Дети не уверенны в 
себе, затрудняются выражать свои чувства, эмоционально неустойчивы, тревожны. 

Для детей с ТНР характерна повышенная утомляемость. У большинства детей много 
сопутствующих медицинских диагнозов, многие наблюдаются у невролога (ППЦНС, ВСД, 
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синдром гипервозбудимости, синдром внутричерепной гипертензии, дислалия, стертая 
форма дизартрии и др.) В связи с этим наблюдаются неконструктивные способы 
реагирования на различные ситуации: слезы, отказы, агрессия, обида. 

 
Таблица 2 
Индивидуальные особенности детей группы 

 
Группа, 
возраст 
детей 

Особенности детей 
Пол Особенности поведения Контактность 
Ж М 

Смешанн

а я 
5—7 лет 

3 9 Спокойный, 
уравновешенный —8. 
Гипервозбудимый, 
эмоционально лабильный 
— 3. 
Заторможенный, вялый, 
безынициативный — 1 

Легко вступает в контакт, иногда 
выступает инициатором общения — 9. 
С трудом вступает в контакт, замкнут, 
не может быть инициатором общения 
— 2. 
Не сразу идет на контакт, но 
постепенно раскрывается в общении — 
1 

 
Таким образом, группу посещают как гипервозбудимые, так и заторможенные дети с 

преобладанием гипервозбудимых детей с холерическим и сангвинистическим типом 
темперамента, что должно учитываться всеми педагогами, работающими с детьми. 

 
1.1.5 Планируемые результаты Программы 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 
ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. К концу данного 
возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 
4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии сонтогенезом); 
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; 
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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 
педагогическогоработника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 
деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает 
простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 
материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

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

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 
в ходе спортивных упражнений; 

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

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБУ по 
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой МБУ, заданным требованиям ФГОС ДО и Федеральной 
Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь 
на оценивание созданных МБУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов 
освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: не подлежат непосредственной 
оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
обучающихся с ОВЗ; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 
обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. 
Обучающиеся с недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь 
качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 
социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы МБУ учитывают 
не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 
различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 
ребенка. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения 
определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться 
оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках 
педагогической диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о 
динамике возрастного развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах 
организации и методах решается непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 
результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: планируемые результаты 
освоения основной образовательной программы МБУ заданы как целевые ориентиры МБУ 
и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребёнка 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 . 

Соблюдается направленность педагогической диагностики на оценку 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 
эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 
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Результаты педагогической — диагностики (мониторинга) используются 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Периодичность проведения педагогической диагностики определяется МБУ. 
Диагностика проводится на начальном этапе освоения ребёнком образовательной 

программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая 
диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой 
(заключительная, финальная диагностика). При. проведении диагностики на начальном 
этапе учитывается адаптационный период пребывания ребёнка в группе. Сравнение 
результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную 
динамику развития ребёнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом 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 тому подобное), специальных 
диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 
методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами 
для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают 
как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного 
детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением 
ребёнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 
изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных 
процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и 
других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления 
ребёнком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, 
фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому 
подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления 
каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота 
проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 
Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 
ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении 
субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 
выбирает самостоятельно, указывая в рабочей программе. 

Система мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений согласно Положению о педагогической 
диагностике (мониторинге) индивидуального развития воспитанников МБУ, утверждено 
приказом № 171-од от 01.09.2021 г. 

Система мониторинга динамики развития обучающихся, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

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

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 
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Диагностическое направление: 
Три раза в год специалисты ДОУ: логопед; воспитатели, педагог-психолог; 

музыкальный руководитель; инструктор по физическому воспитанию проводят 
обследование детей с общим недоразвитием речи с целью выявления уровня речевого и 
психофизического развития каждого воспитанника. 

Сроки проведения диагностического обследования: сентябрь, январь, май. 
В начале года - для определения уровня обученности детей и степени 

сформированности знаний, умений и навыков в объеме программы предыдущей возрастной 
группы; для определения трудностей в освоении разных видов деятельности, пробелов в 
знаниях, умениях и навыках, а также уровня психофизического развития. Кроме этого 
собираются анамнестические сведения о развитии ребенка, изучаются условия воспитания 
в семье. 

• В середине года - для выявления особенностей динамики развития, оценки 
правильности методов и содержания коррекционной работы и корректировки программы 
индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий на каждого ребенка. 

• В конце года - для определения динамики и результатов работы за год и для 
составления прогноза относительно дальнейшего развития ребенка. 

Педагогическая диагностика в группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ТНР) реализуется по средством динамического наблюдения. 

Результаты диагностического обследования отражаются в протоколах 
диагностического исследования 

Диагностическое обследование позволяет наиболее эффективно осуществить 
коррекционную работу с детьми, имеющими речевые нарушения и получить полную 
картину успехов каждого воспитанника в соответствии с требованиями программы. 

Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии ребенка, условия 
воспитания в семье анализируются на заседании психолого-педагогического консилиума 
ДОУ (ППк). Такой подход позволяет определить психолого-педагогический прогноз и 
стратегию индивидуальной коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком, 
сформировать подгруппы детей для проведения коррекционной работы. 

По данным обследования составляется коллегиальное заключение, и разрабатываются 
рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с 
ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются заключение 
консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его 
индивидуальных возможностей и особенностей. 

 
При реализации программы используются оценочные материалы: 
-Приложение 1, 
-Углубленное логопедическое обследование детей осуществляется учителем- 

логопедом на основе «Педагогической диагностики индивидуального развития ребенка с 
тяжелыми нарушениями речи (ОНР)», Н. В. Нищева. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. - 
240 с. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 
симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 
симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Федеральной Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе МБУ: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста с ОВЗ; 

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

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 
организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи 
образовательной организации и для педагогических работников МБУ в соответствии: 

-разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 
разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

-разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 
Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 
дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне МБУ, обеспечивая тем самым 
качество основной образовательной программы дошкольного образования в разных 
условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 
обучающихся с ОВЗ на уровне МБУ обеспечивает участие всех участников 
образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - 
обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 
требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
-диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 
обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 
индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

-внутренняя оценка, самооценка МБУ; 
-внешняя оценка МБУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 
На уровне МБУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 
обеспечения объективной экспертизы деятельности МБУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 
задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой МБУ; 
создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МБУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 
адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого- 
педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 
оценки качества образования на уровне МБУ, что позволяет выстроить систему оценки и 
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Программы. 
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив МБУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
-сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в МБУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 
-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 
-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МБУ; 
-исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 
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-способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 
педагогических работников, общества и государства; 

-включает как оценку педагогическими работниками МБУ собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной образовательной организации; 

-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
МБУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 
ребенка с ТНР с 5 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития 
детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных 
компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 
(использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 
симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 
симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 
разработана для детей с общим недоразвитием речи с 5 до 7 лет, что позволяет проследить 
динамику речевого развития ребенка на протяжении всего года. 

 
1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 
40%. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 
представлена реализацией: 
- Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» под 
ред. О.В. Дыбиной; 
«Цветные ладошки» - парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 
миру) Лыкова И.А. 
Программа «Я живу на Самарской земле». Программа патриотического воспитания 
дошкольников под ред. О.В. Дыбиной. 
На региональном уровне региональный компонент в Самарской области определён 
Концепцией патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007). Таким 
образом, содержанием регионального компонента в Самарской области в сфере 
образования является патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание 
традиционно считается одним из основных путей формирования личности. Формирование 
человека с определёнными духовно-нравственными ориентирами – вот что заложено в 
понятие «патриотическое воспитание». Ориентированная на все социальные слои и 
возрастные группы граждан России Концепция патриотического воспитания граждан в 
Самарской области (2007) определяет основные пути развития системы патриотического 
воспитания, обосновывает его содержание в современных условиях, намечает пути и 
механизмы её реализации. В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской 
области (2007) даётся следующее определение патриотическому воспитанию – это 
«систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной власти, 
социальных институтов, общественных объединений по формированию у граждан любви к 
Отечеству, причастности к его судьбе, ответственности за его состояние и развитие». 
В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007) чётко 
выделены 4 направления патриотического воспитания: военно-патриотическое воспитание, 
гражданской воспитание, духовно-нравственное воспитание, историко-краеведческое 
воспитание. Рассмотрим каждое направление. 
Военно-патриотическое воспитание – утверждение в сознании гражданина значимости 
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выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества, формирование 
готовности к военной службе как особому виду государственной службы, воспитание 
уважения к боевому прошлому России. 
Гражданское воспитание – воспитание политической и правовой культуры, формирование 
чёткой гражданской позиции, социально-значимой целеустремлённости, личного чувства 
долга и ответственности, развитие потребности в труде на благо России, предполагающие 
приоритет общественных и государственных начал над индивидуальными интересами и 
устремлениями. 
Духовно-нравственное воспитание – усвоение высоких моральных норм, традиций, устоев 
семьи, коллектива и общества, приобщение к системе социокультурных ценностей, 
отражающих богатство, своеобразие и гармоничное сочетание культур народов России. 
Историко – краеведческое воспитание - формирование причастности к истории Отечества, 
ответственности за сохранение исторического и культурного наследия, природного 
богатства России и родного края. Принципами патриотического воспитания подрастающего 
поколения являются: принцип системности, принцип адресности и принцип активности и 
наступательности. 
В своей работе с детьми по патриотическому воспитанию мы используем Программу для 
дошкольников «Я живу на Самарской земле»/под ред. О.В. Дыбиной. – Ульяновск: 
Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014.-210с., обл. Авторы: Дыбина О.В., 
Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А. (старший возраст, 5-6 лет, 6-7 
лет). 
Цель программы: формирование у дошкольников основ патриотизма в процессе военно- 
патриотического воспитания, гражданского воспитания, историко-краеведческого 
воспитания, духовно- нравственного воспитания. 
Задачи программы: 
Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, его особенностях, 
истории и культуре, знаменитых людях Самарской области. 
Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости за достижения 
родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине. 
Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и требований к 
поведению личности в современном мире. 
Программа для дошкольников «Я живу на Самарской земле»/под ред. О.В. Дыбиной. 
Программа охватывает две возрастные группы: старшую группу (5-6 лет) и 
подготовительную к школе группу (6-7 лет). Программа состоит из 4 разделов. 
Раздел 1. «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание). 
Макроединицы: «Армия России», «История военного Ставрополя», «Город помнит своих 
героев», «Символы Российской армии». 
Раздел 2. «Юный гражданин» (гражданское воспитание). Макроединицы: «Правовая 
культура» («Я имею права и обязанности»). 
Раздел 3 «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание). Макроединицы: «История 
родного города», «Достопримечательности родного города», «Природа родного края». 
Раздел 4 «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание). Макроединицы: «Моя 
семья», «Культура народов Среднего Поволжья»: русская, татарская, чувашская, 
мордовская народная культура». 
Каждый раздел имеет свою теоретико-методологическую и психолого-педагогическую 
основы. В программе представлено содержание каждого раздела, пути реализации 
программного содержания, содержание развивающей предметно-пространственной среды 
для реализации программы. 
Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и требований к 
поведению личности в современном мире. 
Принципы и подходы вариативной (учрежденческой) части Программы 
Принципами патриотического воспитания подрастающего поколения являются: принцип 
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системности, принцип адресности и принцип активности и наступательности. 
Принцип системности подразумевает организацию межведомственного взаимодействия 
различных структур Самарской области и объединение мер по обеспечению: научно- 
теоретического, нормативно- правового и финансово-экономического обеспечения; медико- 
педагогического, материально-технического и информационного обеспечения реализации 
регионального компонента. 
Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов 
патриотического воспитания в рамках регионального компонента с учётом каждой 
возрастной группы. 
Принцип активности и наступательности предусматривает настойчивость и разумную 
инициативу в трансформации мировоззрения и ценностных установок детей и родителей, 
их ориентирования на национальные интересы. 
Принципы работы: 
системность и непрерывность. 
Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 
Свобода индивидуального личностного развития. 
Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 
внутренний потенциал развития ребенка. 
Принцип регионализации (учет специфики региона) 
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 
человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 
основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 
используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 
народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в 
природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 
Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному направлению 
Следует отметить, что в развитии познавательных интересов дошкольников существуют 
две основные линии: 
Постепенное обогащение опыта ребёнка, насыщение этого опыта новыми знаниями и 
сведениями об окружающем, которое и вызывает познавательную активность дошкольника. 
Чем больше перед ребёнком открывающихся сторон окружающей действительности, тем 
шире его возможности для возникновения и закрепления устойчивых познавательных 
интересов. 
Данную линию развития познавательных интересов составляет постепенное расширение и 
углубление познавательных интересов внутри одной и той же сферы действительности. 
При этом каждому возрастному этапу присуща своя интенсивность, степень выраженности, 
содержательная направленность познания. 
5-6 лет 
Старший дошкольник познаёт уже «большой мир». В основе детского отношения к миру 
находятся заботливость, доброта, гуманность, сострадание. Дети уже могут 
систематизировать накопленную и полученную информацию, посредством логических 
операций устанавливать связи и зависимости, расположение в пространстве и во времени. 
Развивается знаково – символическая функция сознания, то есть умение использовать знаки 
для обозначения действий, признаков, построения модели логических отношений между 
понятиями. Познавая различные объекты, события, явления ребёнок учится не только 
анализировать и сравнивать, но и делать выводы и выяснять закономерности, обобщать и 
конкретизировать, упорядочивать и классифицировать представления и понятия. У него 
появляется потребность утвердиться в своём отношении к окружающему миру путём 
созидания. 
6-7 лет 
Накопленные к 6 годам сведения о мире являются серьёзной базой для дальнейшего 
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развития познавательной сферы ребёнка. Процесс познания в этом возрасте предполагает 
содержательное упорядочивание информации (весь мир – это система, в которой всё 
взаимосвязано). Понимание взаимосвязанности всего происходящего в нашем мире 
является одним из основных моментов построения ребёнком элементарной целостной 
картины путём сопоставления, обобщения, рассуждения и выстраивания гипотетических 
высказываний, элементарных умозаключений, предвидений возможного развития событий. 
Итак, на протяжении дошкольного детства ребёнок непосредственно включается в 
овладение способами целенаправленного познания и преобразования мира через освоение 
умений: 
-постановка цели и планирование; 
-прогнозирование возможных эффектов действия; 
-контроль за выполнением действий; 
-оценка результатов и их коррекция. 
К семи годам происходит формирование обобщённых представлений о пространстве и 
времени, о предметах, явлениях, процессах и их свойствах, об основных действиях и 
важнейших отношениях, о числах и фигурах, языке и речи. У ребёнка формируется 
познавательное и бережное отношение к миру. Известно, что источником познавательной 
активности является познавательная потребность. И процесс удовлетворения этой 
потребности осуществляется как поиск, направляемы на выявление, открытие неизвестного 
и его усвоение. Некоторые учёные считают, что активность исчезает, как только решается 
проблема, или процесс понимания заканчивает познавательную активность. Их оппоненты 
категорически не согласны с этим взглядом, считая, что именно с понимания может 
начинаться цикл активности. Два основных фактора определяют познавательную 
деятельность как условие дальнейшего успешного обучения: природная детская 
любознательность и стимулирующая деятельность педагога. Источник первой – 
последовательное развитие начальной потребности ребёнка в наружных впечатлениях как 
специфической людской нужды в новой информации. Через неравномерность психического 
развития детей (временные задержки и отклонения от нормы), отличие в интеллектуальных 
способностях и механизмах имеем значительную вариативность развития познавательной 
активности дошкольника. Познавательная активность является природным проявлением 
интереса ребёнка к окружающему миру и характеризуется чёткими параметрами. Об 
интересах ребёнка и интенсивности его стремления познакомиться с определёнными 
предметами или явлениями свидетельствуют: внимание и особенная заинтересованность; 
эмоциональное отношение (удивление, волнение, смех и др); действия, направленные на 
выяснение строения и назначения предмета (тут важно учитывать качество и разнообразие 
обследованных действий, раздумывальные паузы); постоянное притяжение к этому 
объекту. 
Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части Программы 
(программы патриотического воспитания «Я живу на Самарской земле». 

 
Планируемые результаты освоения Программы «Я живу на Самарской земле» 

 
Патриотическое воспитание 
5-6 лет 6-7 лет   
Имеет 
элементарные 
представления о 
назначении армии 

Имеет 
представления о 
военной технике 

Высказывает желание 
рассказать о символах 
армии 

Умение 
реализовывать 
представления о 
Героях ВОВ в 
практической 
ситуации 
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Имеет 
представления о 
содержании 
деятельности 
«военного» 

Имеет 
представления о 
символах армии 
(форма, погоны, 
знамя) 

Желание рассказывать о 
героях ВОВ, о 
празднике 9 мая 

Проявляет желание 
защищать Родину 

Имеет 
представления об 
основных родах 
войск 

Имеет 
представления о 
героях ВОВ, в 
честь которых 
названы улицы 
города, 
установлены 
памятники и 
малые 
скульптурные 
формы 

Положительное 
отношение к армии 
России 

Желание узнать об 
армии России. 
Имеет представления 
о традициях 
празднования 9 мая 
г. Тольятти 

Имеет 
представления об 
основном 
празднике 
защитников 
Отечества – 23 
февраля 

Имеет 
представления о 
военном 
прошлом 
Ставрополя 

Проявляет желание 
рассказывать об армии 
России 

Умение реализовать 
элементарные 
представления о 
символах Российской 
армии в 
практической 
деятельности 

Гражданское воспитание 
Имеет 
представления о 
нормах и 
правилах 
взаимоотношений 
в семье 

Стремится 
проявлять заботу 
о членах семьи 

Наличие чётких 
элементарных 
представлений о 
государственной 
символике Российской 
Федерации, о 
Конституции РФ, как о 
главном законе 
государства и о 
возможности защиты 
гражданина 
государством, если он 
попал в беду. 

Стремится проявлять 
эмоционально- 
положительное 
отношение к 
достижениям 
россиян, России; 
интерес и чувство 
сопричастности 
событиям, 
происходящим в 
государстве. 

Имеет 
представления о 
нормах и 
правилах 
взаимоотношений 
со сверстниками 
(в том числе с 
детьми с ОВЗ) 

Стремится 
проявлять 
заботу о 
сверстниках (в 
том числе о 
детях с ОВЗ) 

Наличие представлений 
о 
достижениях граждан 
РФ, которыми мы 
можем гордиться 

Реализует 
элементарные 
представления о 
Президенте РФ в 
практической 
деятельности, о 
символах в 
практической 
деятельности 

Имеет 
представления о 
нормах и 
правилах 
взаимоотношений 
с другими людьми 

Стремится 
проявлять 
заботу о других 
людях (в том 
числе о людях с 
ОВЗ). 

Проявляет желание 
рассказывать о 
Президенте РФ, о 
символах РФ, о защите 
граждан государством 
(законом, Президентом, 

Применяет 
элементарные 
представления о 
защите граждан 
государством 
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(в том числе с 
людьми с ОВЗ) 

 полицией, армией)  

Имеет 
представления о 
правах и 
обязанностях 
каждого ребёнка 
группы в 
коллективе 
детского сада 

Стремится 
согласовывать 
свою работу с 
работой 
товарищей при 
реализации 
общего дела 

Умеет работать 
коллективно 

Демонстрирует 
умение проявлять 
своё отношение, 
выражать точку 
зрения к событиям, 
происходящим в 
государстве 

Имеет 
представления о 
правах и 
обязанностях 
каждого члена 
семьи, которые 
надо выполнять 

Умеет 
регулировать 
своё поведение 
во 
взаимоотношени 
ях со 
сверстниками (в 
том числе с 
детьми с ОВЗ) 

Проявляет 
ответственность, 
оказывает помощь при 
реализации общего дела, 
поддерживает 
товарищей 

Имеет 
представления о том, 
как можно сохранить 
чистоту в городе, 
беречь и ценить его 
наследие 

Имеет 
представления о 
необходимости 
согласовывать 
свою работу с 
работой 
товарищей при 
реализации 
общего дела 

Имеет 
представления об 
элементарных 
правилах 
поведения 
(планирует этапы 
своего поведения 
деятельности), 
прогнозирует его 
результаты. 

Наличие чётких 
элементарных 
представлений о 
Президенте Российской 
Федерации как главе 
нашего государства 

Имеет 
представления о 
дружеских 
взаимоотношениях 

Историко-краеведческое 
Представления об 
историческом 
прошлом родного 
города 

Желание 
рассказывать о 
родном городе, о 
достопримечател 
ьностях родного 
края 

Представления о 
достопримечательностя 
х родного города, о 
живой природе родного 
края 

Умение 
реализовывать 
представления о 
природе родного 
края в практической 
деятельности 

Представления о 
Волжском 
автомобильном 
заводе 

Умение 
реализовывать 
представления о 
родном городе в 
практической 
деятельности 

Представления о 
символике родного 
города 

 

Духовно-нравственное воспитание 
Имеет 
представления о 
важности мира 
семьи для 
человека, умеет 

Умеет 
использовать 
элементы 
традиционных 
орнаментов 

Имеет представление о 
традициях своей семьи, 
значимости их 
сохранения 

Стремится быть 
активным 
участником 
семейных традиций, 
желает их 
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выделять и 
называть 
признаки 
семьи 

народов 
Среднего 
Поволжья в 
изобразительной 
деятельности 

 продолжить 

Имеет 
представления о 
значении своего 
имени, знание 
своего отчества, 
имён близких 
родственников 
(мамы, папы, 
брата, сестры, 
бабушек, 
дедушек). 

Умеет играть в 
подвижные игры 
народов среднего 
Поволжья 

Имеет представление о 
прошлом своей семьи, о 
том, что мир семьи 
развивается 

Умеет с помощью 
взрослых составлять 
родословную своей 
семьи (древо семьи) 

Имеет 
представление о 
занятиях и 
увлечениях 
членов своей 
семьи 

Перечисляет 
народы, 
живущие в 
Среднем 
Поволжье 
(русские, татары, 
чуваши, мордва) 

Проявляет внимание, 
любовь к членам семьи, 
заботу о них. 
Знает сказки народов 
Среднего Поволжья 

Владеет способами 
преумножения 
достоинств и 
достижений своей 
семьи 

Умеет 
презентовать 
Семейные 
реликвии 
(рассказывать о 
семейных 
реликвиях) 

Имеет 
представление о 
жилище, 
предметах быта 
народов 
Среднего 
Поволжья 

Имеет представление о 
традиционных 
праздниках народов 
Среднего Поволжья 

Желает играть в 
игры народов 
Среднего Поволжья 

Имеет 
представления о 
народах, живущих 
в Среднем 
Поволжье 

Имеет 
представление о 
национальных 
костюмах 
народов 
Среднего 
Поволжья 
(одежде, обуви, 
головных 
уборах) 

Желает участвовать в 
традиционных 
праздниках народов 
Среднего Поволжья 

Желает слушать и 
рассказывать сказки 
народов Среднего 
Поволжья 

 

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального развития 
детей) 

 
Реализуемая Возрастные Планируемые результаты освоения Программы 
парциальная группы  
образовательная   
программа   



24  

Программа  Представлены в учебно- методическом пособии 
патриотического 5-7 лет «Диагностика основ патриотизма в старшем 
воспитания  дошкольном возрасте/под редакцией О.В. Дыбиной 
дошкольников  (Раздел I п. 1.4., раздел II п.2.4.1; 2.4.2., 
«Я живу на  Раздел III п.3.4., раздел IV п. 4.4.2. 
Самарской земле».   

 

Ссылка на оценочные материалы: (в МБУ по реализации регионального компонента 
используется диагностика патриотического воспитания учебно-методического 
пособия) 
Программы патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле»/под 
редакцией О.В. Дыбиной, Анфисовой С.Е., Козловой А.Ю., Ошкиной А.А., Сидякиной 
Е.А., - Тольятти: Кассандра, 2014.- 130 с.: обл. 

 
«Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру) Лыкова И.А. 
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 
Основные задачи: 
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно- 

образной выразительности. 
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, 

заключённого в художественную форму. 
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей 

в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции- творца». 
Принципы и подходы к формированию художественно – эстетических способностей у 

дошкольников. 
Общепедагогические принципы: 

► принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учётом региональных культурных традиций; 
► принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени; 
►принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 
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близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 
► принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 
► принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 
► принцип развивающего характера художественного образования; 
► принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей -возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 
► принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 
Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно- 

эстетической деятельности: 
► принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 
► принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 
► принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 
► принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 
► принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 
► принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 
► принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 
► принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 
► принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования 

и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста при 

формировании художественно – эстетических способностей. 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет) В процессе восприятия изобразительного 

искусства дети старшего дошкольного возраста способны осуществлять выбор того, что им 
больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение). 
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) Художественная деятельность характеризуется 

большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что 

хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия 
и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 
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реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей 
в данной образовательной области является овладение композицией. 

Планируемые результаты программы: 
 

К шести годам На этапе завершения 
дошкольного образования 

Создаёт изображения предметов (с натуры, по Ребенок обладает развитым 
представлению); сюжетные изображения. воображением, различает виды 
Использует разнообразные композиционные изобразительного искусства. 
решения, изобразительные материалы. Называет  основные  выразительные 
Использует различные цвета и оттенки для средства произведений искусства 
создания выразительных образов.  
Выполняет узоры по мотивам народного  
декаративно-прикладного искусства.  

 
Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий 

для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. Индивидуальные 

результаты освоения Программы оцениваются с помощью наблюдения, после чего в план 

педагога вносятся коррективы. 
Ссылка на оценочные материалы: (в МБУ по реализации вариативной части 

используется диагностика учебно-методического пособия) «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) Лыкова И.А. 
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Обязательная часть 

Программа содержит описание организации и содержания коррекционно- 
развивающей работы в смешанной дошкольной группе «Г». 

Учебный год длится в смешанной логопедической группе с 1 сентября по 31 мая. Весь 
сентябрь проводится обследование речи детей, заполнение речевых протоколов, 
оформление документации. 

Логопедические занятия проводятся ежедневно с 1 октября, согласно расписанию 
непосредственно (непрерывной) образовательной деятельности в группах компенсирующей 
направленности для детей с ТНР. 

Программа рассчитана на три периода обучения: 
• I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 
• II период – декабрь, январь, февраль; 
• III период – март, апрель, май. 

Распределение образовательной деятельности, проводимой в течение недели, соот- 
ветствует требованиям к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ ком- 
пенсирующего вида. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 
учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе принципов и подходов Про- 
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граммы, т. е. обеспечивают активное участие ребенка с нарушением речи в 
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 
личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 
представленных в разделе Программы, и развития в пяти образовательных областях 
учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 
каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с тяжелым 
нарушением речи. 

 
2.1.1 Описание образовательной деятельности 
в соответствии с направлениями развития ребенка 

«Речевое развитие» 
Основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: 
-овладения речью как средством общения и культуры; обогащения активного словаря; 
-развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
-развития речевого творчества; 
-развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
-развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте; 

-профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
Основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: 
-овладения речью как средством общения и культуры; обогащения активного словаря; 
-развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
-развития речевого творчества; 
-развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
-развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 
-профилактики речевых нарушений и их системных последствий  
Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 
развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 
обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 
деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 
мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 
явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 
обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 
использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 
литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 
планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 
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предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 
самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании 
и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 
активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 
организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 
межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 
детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 
деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 
эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся  активно  развивается способность к использованию  речи 
повседневном общении,  а также стимулируется  использование  речи в  области 

познавательно-исследовательского,    художественно-эстетического,  социально 
коммуникативного и других  видов развития. Педагогические работники  могут 

стимулировать  использование речи  для познавательно-исследовательского развития 
обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-
следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

 В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 
педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 
которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 
развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 
грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 
возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 
нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 
логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 
Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 5 до 6 лет). ФГОС. Ельцова О.М. Развитие речи дошкольника 
Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 6 до 7 лет). ФГОС. Ельцова О.М. Развитие речи дошкольника 
Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 1. 

Н.В. Нищева. - СПб.: ООО 
Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 2. 

Н.В. Нищева. - СПб.: ООО«Издательство» 
• Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет).Выпуск 3. 

Н.В. Нищева. - СПб.: ООО«Издательство «Детство-Пресс», 2016. 
• Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 4. 

Н.В. Нищева. - СПб.: ООО «Издательство» 
• Нищева Н.В "Конспекты подгрупповых логопедич. занятий в подготовит. к школе 

группе ДОО для детей с ОНР» - СПб .: «Детство-Пресс», 2009 г. 
• Нищева Н.В "Конспекты подгрупповых логопедических занятий в гр. комп. напр. 

ДОО для дет. с ОНР с 6 до 7 лет (+DVD)" - СПб .: «Детство- Пресс», 2012г. 
Нищева Н.В "Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР"- СПб .: «Детство-Пресс», 2012 г. 
«Развитие и коррекция речи детей 5- 6 лет» (сценарии занятий). 

•Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 
моторики и речи 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 
саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям 
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могут быть представлены в таблице 1. 
 
 

2.1.2 Особенности образовательной деятельности разных видов 
и культурных практик. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Культурные практики 
 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 
 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 
 самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

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. 

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 
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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); 

 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. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
 экспериментирование с объектами неживой природы; 
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 
 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;  проведение 

спортивных праздников (при необходимости). 
Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 
 элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

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

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 
настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 
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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; 
 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. 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. 

 
Способы и направления поддержки детской инициативы 
Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 
возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 
конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 
важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка МБУ как уверенность в себе, 
чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 
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самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в МБУ и 
вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в МБУ протекает в форме самостоятельной 
инициативной деятельности, например: 

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
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 учитывает следующие условия: 
1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 
соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка 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 ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 
внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 
сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка 
в ДОО, 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 ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 
обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 
ребёнку, 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 её дозированию. Если 
ребёнок 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 ребёнка, 
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 
восхищения. 

9).Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 
стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 
условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 
этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 
умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 
стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные 
задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 
поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким 
действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 
способов и приемов. 



33  

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 
задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 
попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог 
сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 
активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 
поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 
одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения 
детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а 
также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 
одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 
самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 
кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности 
становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание 
ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 
поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 
чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 
взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 
умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 
поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, 
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 
данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 
средства, помогающие детям. планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 
опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. ` 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 
деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 
самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 
необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание 
самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 
инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие 
детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 
материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 
зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 
Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 
анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 
радость открытия и познания. 

 
2.1.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 
Организация взаимодействия с педагогическим коллективом. 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьей дошкольника. 
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты сада привлекают родителей к коррекционно- 
развивающей работе. 
Таблица 3 
Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья 11 
Неполная семья 1 
Многодетная семья 1 
Проблемная семья 0 
Семья с опекуном 0 
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Этническая семья 0 
 

Таким образом, группу посещают в основном дети из полных относительно 
благополучных семей, что способствует вовлечению родителей в образовательный, 
воспитательный и коррекционный процессы. 

Взаимосвязь с родителями ведется через систему методических рекомендаций. Эти 
рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 
пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 
родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 
можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. В 
методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся 
вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют 
объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 
Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в группе лексическими темами и 
требованиями программы. Для детей старшей группы родители должны стремиться 
создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 
имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в 
предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной 
деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 
создавать творческие игровые ситуации. 

Одним из важных принципов реализации Программы является совместное с 
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 
образовательный процесс ДОО. 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 
следующие направления: 
-аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 
ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка; 
-коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение  педагогической 
культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 
представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 
развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 
детском коллективе; 
-информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МБУ; создание 
открытого информационного пространства (сайт МБУ, форум, группы в социальных 
сетях). 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями), 
который включать: 
-организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 
оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 
-повышение уровня родительской компетентности; гармонизацию семейных детско- 
родительских отношений. восстановительного процесса. Родители (законные 
представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 
сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для 
работы в МБУ и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, 
педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 
разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, 
ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 
Эффективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей 
является интернет: индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн, 

Педагоги активно привлекают родителей к участию в различных мероприятиях: 
праздничных утренниках, спортивных праздниках, развлечениях, интегрированных 
занятиях, так как триединство «ребенок—педагоги—родители» заявлено во ФГОС ДО как 
основа для создания условий гармоничного развития ребенка. Взаимодействие с семьями 
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воспитанников отражено в комплексно-тематическом планировании и в перспективном 
планирование работы с родителями группы. 

 
Сроки 

выполнения 
Мероприятие 

 
 

СЕНТЯБРЬ 

1.Тематическая витрина: «Как говорит ваш ребёнок?»  

2. Консультация: «Особенности развития речи детей дошкольного 

возраста». 

3.Беседа за круглым столом: «Возрастные особенности – что должен 

уметь ребёнок (нормы речевого развития)». 

4. Родительское собрание: «Знакомство с итогами логопедического 

обследования». 
 
 

ОКТЯБРЬ 

1.Логопед советует: «Для чего нужны занятия с логопедом?», «О 

заданиях». 

2. Консультация: «Важность домашних занятий, их правильная 

организация». 

 3. Памятка родителям по организации занятий по заданию логопеда. 
 
 

НОЯБРЬ 

1.Логопед советует: «Зачем нужна артикуляционная гимнастика и как 

её делать?», «Развитие мышц речевого аппарата (неспецифическое). 

2. Консультации логопеда: «Язычок- путешественник: 
артикуляционные упражнения для дошкольников», «Лучше, если вы 

отложите до формирования чистой речи». 
 

ДЕКАБРЬ 
1.Тематическая витрина: «Пожалуйста разговаривайте с детьми». 

2.Беседа за круглым столом: «Развитие речи в зависимости от 

социального окружения» 

3.Консультация: «Влияние стиля общения с матерью на формирование 

речи ребёнка». 

4.Беседа за круглым столом: «О чём говорить с ребёнком в семье. 
Диалог или монолог?». 

 
ЯНВАРЬ 

1.Консультация логопеда: «Вместе весело дышать». 

2.Семинар-практикум: «Не шутите с запахами». 

3. Консультация: «Дыхательный аппарат и его возможности от 

рождения ребёнка до зрелого возраста». 

4.Семинар-практикум: «Условия для занятий дыхательной 
гимнастикой». 
  

 
 

ФЕВРАЛЬ 

1.Логопед советует: «Развитие мелкой моторики». 

2.Консультация логопеда: «Чтобы чётко говорить, надо с пальцами 

дружить!». 

3.Консультация логопеда: «Использование пальчиковой гимнастики в 

логопедической работе с детьми». 
 
 

МАРТ 

1.Консультация логопеда: «Гигиенические правила зрительной работы 

для детей дошкольного возраста». 

2.Тематическая витрина: «Гимнастика для глаз». 

3. Анкетирование. 
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АПРЕЛЬ 

1.Тематическая витрина: «Учите детей говорить правильно». 

2.Консультации логопеда: «Как пополнить словарный запас у детей», 

«Посмотри и расскажи» 

3.Итоговое родительское собрание. 

 
 

МАЙ 

1.Тематическая виктарина:«Как говорит ваш ребёнок?»  

2. Консультация: «Особенности развития речи детей дошкольного 

возраста». 

3.Беседа за круглым столом: «Возрастные особенности – что должен 

уметь ребёнок (нормы речевого развития)». 

4. Родительское собрание: «Знакомство с итогами логопедического 
обследования». 

ИЮНЬ Индивидуальные консультации для родителей (по запросам) 
 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 

Проведение еженедельных консультаций-показов с 
демонстрацией приемов, направленных на развитие 
артикуляционного аппарата, постановку и автоматизацию звуков, 
дифференциацию звуков; еженедельное ознакомление родителей с 
игровыми упражнениями на формирование лексико-грамматических 
компонентов и связной речи у детей по лексическим темам. 

 

 
 

Организация взаимодействия с педагогическим коллективом 
Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 
деятельности. 
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения  культурных умений 
при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 
среде называется процессом овладения культурными практиками. 

 
№п/п Содержание работы Сроки Выход 
 Консультации для воспитателей 

МБУ на семинарах, 
педагогических советах: 
1. Обсуждение результатов 
логопедической, психологической 
ипедагогической диагностики детей 
старшей логопедической группы на 
педагогическом совете МБУ. 
2. Причины и виды отклонений в 
речевом развитии детей 
дошкольного возраста. Виды 
речевых нарушений. 
3. Организация индивидуальной 
коррекционно-речевой работы в 
процессе групповых 
(подгрупповых)  занятий 
воспитателя. 
4. Приемы педагогической 

 
 

Сентябрь 
 
 
 

Октябрь 
 
 

Ноябрь 
 
 
 

Декабрь 
 

 
 

Протокол педагогического 
совета, результаты 
диагностики 
Практический материал. 

 
 
Презентация опыта и 
практический материал. 

 
 

Практический материал и 
буклеты для педагогов 
ДОУ 
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коррекции внеречевых процессов 
детей. 
5. Использование коррекционно- 
развивающего потенциала. 
6. Фонематический слух - основа 
правильной речи. 
7. Развитие графомоторных 
навыков у детей старшего 
дошкольного возраста. 
8. Развитие связной речи у 
дошкольников 6-7 лет в процессе 
общения со взрослыми. 
9. Анализ совместной работы 
логопеда и воспитателей за 
учебный год. 
- Обсуждение рабочих моментов. 
Рекомендации по работе 
воспитателя 
в летний период. 

 
Январь 

Февраль 

 
Март 

Апрель 

 
май 

Презентация опыта 
работы, письменный 
материал. 
Письменный материал. 

Письменный материал 

 
Письменный материал 

 
. 

 1. Взаимодействия  со 
специалистами МБУ: с муз. 
руководителем, медицинским 
работником, работающими с детьми 
с нарушениямиречи 
2. Консультация для музыкальных 
работников МБУ: 
«Преемственность вработе учителя- 
логопеда и музыкального 
руководителя». 

В 
течениегода 

 
 
 
Декабрь 

Анализ работы за год 
 
 
 
 
Письменный материал, 
презентация 

 

Взаимодействие педагогических работников с детьми: 
1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: характер взаимодействия с 
педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система 
отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 
фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 
ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 
взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в 
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в МБУ и в семье являются 
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 
относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 
Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 
более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет 
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ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 
предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 
избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 
необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 
ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 
другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 
отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 
окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 
педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 
пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 
работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 
Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 
выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 
занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 
зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 
работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 
у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 
опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 
Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 
людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь 
говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то 
есть тесно связано с социально - коммуникативным развитием. Полноценное речевое 
развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с 
другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 
ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 
средство общения позволяет каждому ребенку  участвовать  в  беседах,  играх, 
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 
Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
В  результате  освоения  Программы  ребенок  с  ТНР,  преодолевая  речевые 
нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 
детской активности. 
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 
положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
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других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно  проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать  конфликты. 
Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо,  
при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 
высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 
2.2 Описание вариативных форм, способов, методов 

Формы, способы, методы и средства реализации программы педагог определяет 
самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 
индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 
интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 
воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 
образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 
возрастными особенностями детей в дошкольном возрасте: 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 
строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 
внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 
диалогическая и монологическая речь); 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы могут 
использоваться следующие методы: 

организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 
общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 
разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 
беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 
игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно традиционные методы (словесные, 
наглядные, практические) дополняются методами, в основу которых положен характер 
познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 
информация, организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее 
наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 
компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 
основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 
предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 
раскрытие пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 
делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 
представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется 
метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 
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познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 
сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о 
своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 
личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 
применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 
решения задач воспитания и обучения используется комплекс методов. 

При реализации Программы используются различные средства, представленные 
совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; 
визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
естественные и искусственные; 
реальные и виртуальные. 
Учитель-логопед МБУ может самостоятельно определять средства воспитания и 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 
игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 
реализации Программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от 
учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 
образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний 
детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 
образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 
субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное 
отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 
желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 
осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 
продуктов деятельности. 

Выбор учителя-логопеда педагогически обоснованных форм, методов, средств 
реализации Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям 
детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения 
обеспечивает их вариативность. 

 
2.3 Содержание деятельности по рабочей программе воспитания. План 

воспитательной работы. 
 

Программа воспитания 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. 

Цели и задачи воспитания. 
Общая цель воспитания - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 
общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 
людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 
с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Общие задачи воспитания: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
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2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 
совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 
его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 
осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 
проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 
общностей. 

Направления воспитания. 
Патриотическое направление воспитания. 
1) Цель патриотического направления воспитания — содействовать формированию 

у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 
творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности — Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 
нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране -России, 
своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 
патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа   по    патриотическому    воспитанию    предполагает:    формирование 
«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 
(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 
отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося 
сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 
трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 
устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 
(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на 
поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем — на 
развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в .целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 
1) Цель духовно-нравственного направления воспитания — формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 
индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 
направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- 
смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- 
взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в 
его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 
1) Цель социального направления воспитания — формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 
общий язык с другими людьми. 

2) Ценности — семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 
социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 
подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 
других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному 
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 
котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и 
детских общностях. 



42  

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 
моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 
способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их 
в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 
нравственное чувство — уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с 
опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 
культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 
1) Цель познавательного направления воспитания — формирование ценности 

познания. 
2) Ценность — познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
3) В МБУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 
умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 
Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 
содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 
деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 
целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
.1) Цель физического и оздоровительного воспитания — формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 
гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности — жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 
охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 
основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 
социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 
1) Цель трудового воспитания — формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 
2) Ценность — труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 
нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 
Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 
труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 
формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 
1) Цель эстетического направления воспитания — способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 
2) Ценности — культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 
3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей 
желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 
опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 
духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 
отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 
воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид 
детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 
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Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 
Направление Ценности Целевые ориентиры 

воспитания 
Патриотическое Родина, 

природа 
|Проявляющий привязанность к 
близким людям, бережное 
отношение к живому 

Духовно- 
нравственное 

Жизнь, 
милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что 
такое «хорошо» и «плохо». 
Проявляющий сочувствие, 
доброту. 

Социальное Человек, — 
семья, дружба, 
сотрудничество 

Испытывающий чувство 
удовольствия в случае одобрения 
и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны 
взрослых. 
Проявляющий интерес к другим 
детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с 
ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Способный к самостоятельным 
(свободным) активным действиям 
в общении. 

Познавательное |Познание Проявляющий интерес к 
окружающему миру. 
Любознательный, активный в 
поведении и 
деятельности. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье, 
жизнь 

Понимающий ценность жизни и 
здоровья, владеющий основными 
способами укрепления здоровья 
— физическая  культура, 
закаливание,      утренняя 
гимнастика, личная   гигиена, 
безопасное поведение и другое; 
стремящийся к  сбережению и 
укреплению    собственного 
здоровья  и    здоровья 
окружающих. 
Проявляющий интерес к 
физическим упражнениям и 
подвижным играм, стремление к 
личной и командной победе, 
нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 
порядок в 
окружающей обстановке. 
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  Стремящийся помогать старшим 
в доступных 
трудовых действиях. 
Стремящийся к 
результативности, 
самостоятельности, 
ответственности в 
самообслуживании, в быту, 
в игровой и других видах 
деятельности 
(конструирование, лепка, 
художественный 
труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и 
красота 

Проявляющий эмоциональную 
отзывчивость 
на красоту в окружающем мире и 
искусстве. 
Способный к творческой 
деятельности 
(изобразительной,  декоративно- 
оформительской, музыкальной, 
словесно-речевой, 
театрализованной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 
программы. 
Направление Ценности Целевые ориентиры 

воспитания 
Патриотическое Родина, 

природа 
Любящий свою малую родину и 
имеющий представление о своей 
стране - России, испытывающий 
чувство привязанности к родному 
дому, семье, близким людям. 

Духовно- 
нравственное 

Жизнь, 
милосердие, 

добро 

Различающий  основные 
проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий 
традиционные  ценности, 
ценности семьи и общества, 
правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, 
к нравственному 
поступку. 
Способный   не   оставаться 
равнодушным к чужому горю, 
проявлять заботу; 
Самостоятельно  различающий 
основные  отрицательные и 
положительные человеческие 
качества, иногда  прибегая к 
помощи взрослого в ситуациях 
морального выбора. 

Социальное Человек, — Проявляющий ответственность за 
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 семья, дружба, 
сотрудничество 

свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий 
различия между людьми. 
Владеющий основами речевой 
культуры. 
Дружелюбный и 
доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками на 
основе общих интересов и 
дел. 

Познавательное |Познание 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. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье, 
жизнь 

Понимающий ценность жизни, 
владеющий основными 
способами укрепления 
здоровья — занятия физической 
культурой, закаливание, утренняя 
гимнастика, соблюдение личной 
гигиены и безопасного 
поведения и другое; стремящийся 
к сбережению и укреплению 
собственного здоровья и здоровья 
окружающих. 
Проявляющий интерес к 
физическим упражнениям и 
подвижным играм, стремление 
к личной и командной победе, 
нравственные и волевые качества. 
Демонстрирующий потребность в 
двигательной деятельности. 
Имеющий представление о 
некоторых видах 
спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 
семье и в обществе на основе 
уважения к людям труда, 
результатам их деятельности. 
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  Проявляющий  трудолюбие  при 
выполнении поручений и  в 
самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и Способный воспринимать и 
 красота чувствовать прекрасное в быту, 
  природе, поступках, 
  искусстве. 
  Стремящийся к отображению 
  прекрасного в продуктивных 
  видах деятельности. 

 

Уклад смешанной дошкольной группы «В»: 
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни смешанной дошкольной группы 

«Г», определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 
деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 
дошкольного образования. 

Уклад смешанной дошкольной группы «В»: -— это её необходимый фундамент, 
основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 
образовательных отношений: воспитателей, воспитанников, родителей (законных 
представителей). 

Уклад - это система отношений в образовательной организации сложившаяся на 
основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 
воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 
смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на 
человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 
общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат 
(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

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) 

Образ группы, её особенности, символика, внешний имидж 
Для создания позитивного имиджа был разработан логотип группы, ценностный 

смысл которого– успешность педагогических идей. 
Развивающаяся положительная имиджевая ситуация отражает такие компоненты, 

как: 
- неизменно высокое качество образовательной услуги (чёткое понимание целей 

образования и воспитания, формирование здорового образа жизни) 
- эффективная организационная культура образовательного учреждения, 

включающая нормы, ценности. 
- чёткое определение педагогическим коллективом миссии и концепции 

образовательного учреждения 
- комфортность среды образовательной организации (благоприятный социально- 

психологический климат в группе и с другими участниками образовательных 
отношений, целесообразная и вариативная насыщенная развивающая среда учреждения) 
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- положительно воспринимаемый корпоративный стиль деятельности 
образовательного учреждения 

- яркая запоминающаяся, индивидуальная внешняя атрибутика, сохранение 
традиций группы. 

 
Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО 
Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие с 

семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники 
педагогического процесса. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких 
сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. 
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
отношений составляет основу уклада группы. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 
определенное влияние. 

На сегодняшний день в группе осуществляется интеграция общественного и 
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

-с семьями воспитанников; 
-с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 
Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности группы. 
Групповые формы работы: 
- Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 
- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 
Индивидуальные формы работы: 
- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 
- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 
- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 
Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 
Ключевые правила ДОО 
Уклад группы -— это её необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 
образовательных отношений: воспитателей, родителей ( 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 
среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 
среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 
его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

 
Традиции и ритуалы, особые нормы этикета группы 
1. «Утро радостных встреч». Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в 

ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 
общение со сверстниками. 

2. «Экран настроения». Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным 
состоянием каждого ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки 
развития личности ребенка. 

3. «Наши именинники». Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных 
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событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 
группе. 

4. «Я живу в Тольятти». Цель: Расширять знания детей о том месте, где они живут, 
воспитывать любовь к своей родине, формировать нравственные и патриотические 
чувства. 

5. «Очень умелые ручки». Цель: Приобщение детей и родителей к совместному 
творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения 
знаний детей о своих близких людях. 

7. «Наши друзья-книги». Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять 
кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 

8. «Мы помним!». Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, 
воспитывать патриотические чувства. 

10 «Сохраним планету». Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, 
привлекать к посильному труду, воспитывать любовь к природе. 

10. «Уроки Мойдодыра». Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать 
радость от участия в общем труде. 

11. «Одуванчики-дружные ребята!».    Цель: Формирование    между 
детьми доброжелательных дружеских отношений. 

 
Воспитывающая среда группы 
Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 
возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 
традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 
происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 
структурированность. 

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 
окружающему миру, другим людям, себе. Групповое пространство способствует 
усвоению детьми социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 
сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития 
отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 
общность развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 
совместной деятельности. В группе имеются материалы и пособия для организации 
совместной, социально-коммуникативной деятельности, сюжетно-ролевые игры, 
коллективно-творческие дела, проекты, уголки уединения. 

Условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 
соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

Среда группы предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 
организации гармоничной и эстетически привлекательной. 

Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 
взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 
разновозрастное детское сообщество. 

В группе спланировано педагогам так, чтобы дети могли делать самостоятельный 
выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. Среда не 
ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для 
проявления и - что важно – для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая 
опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в 
собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. 
В группах имеется свободный доступ детей к материалам и пособиям, организации 
совместной и самостоятельной работы, сюжетно-ролевые игры, коллективно-творческие 
дела, проекты. Среда МБУ позволяет организовать разновозрастное общение. 
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Общности: 
1) Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, 
определяющих цели совместной деятельности. 

2) В группе, прежде всего, следует выделить следующие общности: педагог — 
дети, родители (законные представители) — ребёнок (дети), педагог — родители 

(законные представители). 
 

Ценности и цели: профессионального сообщества, профессионально-родительского 
сообщества и детско-взрослой общности 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБУ. 
Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 
Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 
собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
1. быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 
2. мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
3. поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 
4. заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 
5. содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 
проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

6. воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность и пр.); 

7. учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 
которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников группы 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 группе. Зачастую поведение 
ребенка сильно различается дома и в группе. Без совместного обсуждения 
воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 
дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 
полноценного развития и воспитания. 

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. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 
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. 
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Общество сверстников - необходимое условие полноценного развития личности 
ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 
руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 
сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с 
ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель 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. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и 
с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 
подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 
всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 
возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 
пространство для воспитания заботы и ответственности 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 
группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

В группе созданы возможности для разноуровневого взаимодействия: обеспечена 
возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми, через 
различные формы воспитательной работы: прогулки, совместные мероприятия, события, 
экскурсии, проекты. 

 
Формы совместной деятельности в образовательной организации. 
Работа с родителями (законными представителями). 
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения группе. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляет основу уклада группы. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности МБУ. 
Групповые формы работы: 
- Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 
- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 
Индивидуальные формы работы: 
- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 
- Участие родителей   в   педагогических   консилиумах,   собираемых   в   случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 
- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 
Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 
координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 
События группы. 
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 
иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 
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спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 
детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет 
каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 
каждым ребёнком. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 
переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 
воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 
людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 
чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 
ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 
возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 
возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 
индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 
Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы группы, ситуацией развития 
конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МБУ организуется в следующих формах: 

проекты воспитательной направленности; 
праздники; общие 
дела; 
ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 
режимные моменты (приём пищи, подготовка ко сну и прочее); свободная 

игра; 
свободная деятельность. 

 
Традиции МБУ - детский сад осуществляет тесное взаимодействие всех участников 

воспитательного процесса: детей, педагогов, родителей. Традиционно все мероприятия в 

детском саду проводятся в тесном контакте с родителями. 
Взаимодействие с ними осуществляем на основе проектной деятельности 

воспитательной направленности. В рамках любого проекта родители становятся 

непосредственными участниками воспитания и обучения своих детей в группе и в целом, в 

ДОУ. А как мы любим совместные праздники и развлечения: День Победы, «Театр в детском 

саду» – показ спектакля для детей из соседней группы, «Мы дети галактики». Хорошей 

традицией стало проведение в детском саду творческих акций «Осенние фантазии», «Мир 

коллекций», цель которых – вовлечение родителей в жизнь детей дошкольного учреждения, в 

педагогический процесс, научить взаимодействовать с ребенком, сформировать понимание 

того, что семья не должна перекладывать на плечи детского сада воспитание своих малышей. 
В МБУ осуществляется проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций 

народов России. Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 
В МБУ организуются детские проекты воспитательной работы МБУ: «С чего начинается 
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родина?», «Дошколята эколята» и др. 
В нашем образовательном учреждении сложились устойчивые традиционные праздники 

воспитательной направленности: 
♦ День рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе); 
♦ 27 сентября -профессиональный праздник "День дошкольного работника" (в день 

дошкольного работника воспитанникам старшего дошкольного возраста предоставляется 

возможность поздравить, выразить благодарность всем работникам сада); 
♦ Международный день пожилых людей (1 октября стал хорошим поводом для 

организации теплого и сердечного праздника. В этот день мы выражаем особую 

признательность сотрудникам вышедшим на заслуженный отдых ); 
♦ «Неделя здоровья», направленной на укрепление здоровья и формирование привычки 

к здоровому образу жизни 
♦ "День матери" ( 26 ноября); 
♦"День победы" (9 мая); 
♦ «Бал выпускников детского сада»; 
♦День Защиты детей – 1 июня; 
♦ Фольклорные праздники. 
Общие дела. 
В детском саду "Журавлёнок" особое внимание придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного воспитания, развития и обучения детей. 

Введение в режим дня добрых традиций, ритуалов, обычаев, нравов позволяет детям 

непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно. 

Добрые традиции помогают снять монотонность детской жизни, за счет разнообразия 

деятельности с учетом возрастных особенностей. В течение года чередой друг за другом 

проходят праздники, досуги, развлечения, выставки – это общесадовские события, но в каждой 

группе есть свои добрые обычаи, ритуалы. Это - "Минутки" здоровья, добра, шалости, 

фантазии, встречи с интересными людьми, познавательные вечера, коллекционирование, 

вечера любимых сказок и игр и т.д. Воспитанники участвуют в социальных акциях «Твори 

добро», «Рождественский подарок воину» и др. 
Ритмы жизни. 
Для решения образовательных задач Программы необходимо использовать огромный 

потенциал режимных моментов не только как присмотр и уход за детьми, но и возможность 

для их обучения и воспитания, создания ситуаций для применения имеющегося опыта, 

формирования самостоятельности в практической деятельности. 
Технологии воспитательно-значимой деятельности, реализуемые в МБУ: 

Выбранные нами современные педагогические технологии основаны: 
 на сотрудничестве детей и взрослых, на поддержке детской инициативы, 
 на признании за ребенком права на участие в принятии решений, на учете 

индивидуальных особенностей и интересов всех участников, 
 на вовлечении родителей в образовательный процесс. 
Технология «Педагогические наблюдения» (И.Е.Федосова). Данная технология позволяет 

педагогам понять каждого ребенка как личность. На основе результатов наблюдения 

стараются создать для воспитанника комфортные условия, помогают найти ему своё место в 

коллективе, вовлекают его в жизнь группы, поддерживают и поощряют активность и 

инициативу в познании. Анализ карт позволяет оценить эффективность образовательной 
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деятельности в каждой группе. 
Технология «Утренний и вечерний круг» (Н.Е.Вераксы). Это технология, которая 

позволяет стимулировать речевую активность детей, особенно с речевыми нарушениями, 

мыслительные возможности детей. 
Цель данной технологии: 
 раскрытие «я» ребенка (познанию себя, своих мыслей, собственных действий и 

состояний); 
 сплотить детский коллектив; 
 развивать умение выражать свои чувства и переживания публично; 
 формировать умение слушать и понимать друг друга, решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи.  
Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции 
детей. Утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг – это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т. д. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы(развивающий диалог) и 

т. д. 
Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. Рефлексивный круг 

проводится ежедневно до завтрака и занимает 10-20 минут. Темы «кругов» определяются по 

проектной деятельности, по календарно – тематическому планированию, по событиям. Во 
время прогулки педагогу необходимо приобщать детей к культуре «дворовых игр» – 
учить их различным играм, в которые можно играть на улице. Способствовать сплочению 

детского сообщества. 
При возможности организовывать разновозрастное общение. Максимально использовать 

образовательные возможности прогулки. Во время приёма пищи педагог создает все условия 

для того, чтобы дети ели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. Воспитывать культуру 
поведения  за столом, формировать привычку пользоваться 
«вежливыми» словами. Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак 

(обед, ужин), стараться формировать у детей чувство признательности поварам за их труд. 
Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает 

уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень 

важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей 

хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно 

укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. Читать перед 

сном можно не только художественную литературу, но и познавательные тексты для детей, 

детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую аудиозапись, 

начитанную профессиональными актерами. 
- Режимные моменты (утренний прием, утренняя гимнастика, одевание, прогулка, прием 

пищи, подготовка ко сну и прочее) 
Примерная модель образовательного процесса на день 
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Режимные 
моменты 

Вид деятельности Направления 
воспитательной работы 

Приём детей, Самостоятельная и совместная со Познавательное 
самостоятельная взрослым игровая деятельность, Трудовое 
и совместная познавательно-исследовательская, Эстетическое 
деятельность, конструктивная, Физическое 
взаимодействие с речевая деятельность, Умственное 
родителями двигательная деятельность  

 Речевая деятельность Все виды и направления 
 Поисково-исследовательская, речевая Экологическое воспитание 
 деятельность 
 Элементарная трудовая деятельность Экологическое и трудовое 
  воспитание 

 Двигательная деятельность Физическое 
и оздоровительное воспитание 

Завтрак Элементарная трудовая деятельность Физическое 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание 

Совместная со 
взрослым 

образовательная 

деятельность 

Игровая (в т. ч. самостоятельная 
деятельность) 

Все виды воспитания 
зависимости от возникающих 
образовательных ситуаций 

Элементарная трудовая деятельность Трудовое воспитание 
Умственное 
воспитание 

Занятия Познавательно-исследовательская, 
конструктивная, изобразительная 
(продуктивная), музыкальная, игровая 

двигательная деятельность 

На любом занятии решаются 
задачи социально- 
коммуникативного развития 

детей. 
Для каждого занятия 
Воспитательные задачи 
формируются отдельно в 
соответствии с содержанием 
дошкольного образования 
Умственное воспитание 
Физическое воспитание 
Трудовое воспитание 
Правовое воспитание 
Экономическое воспитание 
Эстетическое воспитание 
Мультикультурное и 
Патриотическое воспитание 
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Подготовка к 
прогулке, прогулк 
а 

Самостоятельная и 
совместная со взрослыми 
игровая деятельность, 
познавательно- 
исследовательская, речевая, 
конструктивная 
Трудовая деятельность, 
Двигательная деятельность 

Умственное воспитание 
Экологическое 

воспитание Физическое 

воспитание Трудовое 

воспитание 
Нравственное воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое 

воспитание 
Эстетическое 

воспитание 

Мультикультурное 
и патриотическое воспитание 

Подготовка к 
обеду. Обед 

Элементарная трудовая деятельность Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

Сон  Физическое воспитание 
Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Двигательная деятельность Физическое воспитание 
Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 
Самостоятельная игровая деятельность Все виды воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 
Подготовка к 
полднику, полдник 

Элементарная трудовая деятельность Физическое 
воспитание 

Эстетическое 
воспитание 175 

Самостоятельная 
деятельность 

Игровая, познавательно- 
исследовательская, речевая, 
конструктивная, изобразительная 
(продуктивная), физическая активность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 
ситуаций 

Дополнительное 
образование 

изобразительная 
музыкальная, 
речевая, игровая, 
двигательная 

Все виды воспитания в 
зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

Совместная со 
взрослым 
образовательная 
деятельность 

Изобразительная (продуктивная), 
музыкальная, игровая, 
познавательно- исследовательская 

Все виды воспитания в 
зависимости от возникающих 
образовательных ситуаций 
(ситуативное 
реагирование) 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная, речевая, 

элементарная трудовая 

деятельность, двигательная 

деятельность (физическая 

активность) 

Умственное воспитание 
Экологическое 

воспитание Физическое 
воспитание Трудовое 
воспитание 
Нравственное 
воспитание Правовое 
воспитание Эстетическое 
воспитание 
Мультикультурное и 
патриотическое воспитание 

Уход детей 
домой (работа с 
родителями) 

Речевая деятельность Все виды воспитания в 

зависимости от темы 

Свободная игра и свободная деятельность детей 
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Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста: 
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно- развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 
2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 
Свободная игра — это форма проявления активности ребенка, источник радости для 

детей. Это деятельность, которую ребенок выбирает по своему усмотрению, использует 

для игры все доступные ему игровые средства, развивая воображение. Он играет один 

или по своему желанию выбирает себе партнеров для игры. Свободную игру детей 

невозможно предсказать, запланировать, она затевается ради творческого процесса. Роль 

воспитателя заключается в создании условий для свободной игры детей, поддержании 

положительной социальной, творческой и эмоциональной атмосферы в группе.  
К  свободной  игре  относятся  сюжетно-ролевые,  строительно-конструктивные, 

игры драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 
деятельности; хороводные, театрализованные, режиссерская игра. 

Для  формирования  детской  самостоятельности  педагог  должен  выстраивать 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 
 находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 
 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
Свободная деятельность детей - ее содержание и уровень зависят от возраста и 

опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, личностных качеств ребенка, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, 

так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 
Основными видами детской деятельности дошкольного периода являются игровая и 

продуктивная. 
Выделяют два вида самостоятельной деятельности детей в детском саду: 
1. Игровая деятельность: режиссерская игра, ролевая игра, игры с правилами. 
2. Продуктивная деятельность: конструирование, изобразительное творчество, 

ручной труд. 
Основным критерием оценки самостоятельной игровой деятельности 

воспитанников должно быть игровое поведение, способы распространения игры, умение 

ребенка, в зависимости от собственного замысла, включать в игру условные действия с 

предметами, ролевые диалоги, комбинировать разнообразные события. 
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 
Свободная игра позволяет: 
1. Развивать навыки самостоятельно принимать решения. 
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2. Быстро адаптироваться к изменениям в жизни. 
3. Возможность справиться с эмоциональными трудностями. 
4. Развивать навыки социального взаимодействия. 
5. Развивать творческие способности. 

Театрализованная игра в самостоятельной деятельности. 
Театрализованная деятельность в детском саду организационно может пронизывать 

все режимные моменты: включаться во все занятия, в совместную деятельность детей и 

взрослых в свободное время, осуществляться в самостоятельной деятельности детей. 
Театрализованная деятельность может быть органично включена в работу различных 

студий и кружков; продукты театрализованной деятельности (инсценировки, 

драматизации, спектакли, концерты и др.) могут вноситься в содержание праздников, 

развлечений и досугов. 
Театрализованная игра в самостоятельной деятельности детей: в самостоятельных 

детских играх отражаются персонажи и сюжеты, взволновавшие детей. Так, дети часто 

играют в Снегурочку и Деда Мороза, создавая в игровой комнате заново мир 

новогоднего праздника. Яркие сюжеты, игры, хороводы, усвоенные в совместной 

свободной деятельности детей и взрослых, в играх-занятиях, также способствуют 

возникновению самостоятельной театрализованной игры детей. 
Театрализованная деятельность способствует тому, чтобы сделать жизнь детей в 

группе увлекательнее, разнообразнее. 
Развитие  свободной  игровой  деятельности  требует  поддержки  со  стороны 
взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста 

детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может 

выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 
С целью развития игровой деятельности необходимо: 
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей); 
• знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимать их значимость; 
• устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

 
Перечень конкретных видов организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях 
Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 
Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных 

занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских 

активностей, где важна роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для 

самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно быть. 
Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных 

занятий в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных 

дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных 
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и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы 

дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 
Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей 

для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной 

и событийной деятельности. 
Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим 

интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 
Педагог не организует свободную деятельность детей, а только создаёт широкий 

спектр условий для её реализации, где ведущим условием является наличие 

соответствующего временного промежутка в течение дня, а также правильная позиция 

педагога. Важно понимать, что педагог не абстрагируется полностью от взаимодействия 

с детьми, он минимизирует организацию его деятельности, то есть даёт возможность 

воспитанникам быть зачинщиком, инициатором и реализатором деятельности. 
Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 
 на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить 

детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 
сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 

 в спонтанной игре; 
 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 
Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает 

такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение 

ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. 
Свободное  взаимодействие со сверстниками  дает объективную картину 

разнообразных взаимоотношений  между детьми, способность каждого  ребенка 

оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности каждого. От того, что 

именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 
Методы и средства взаимодействия с воспитанниками 

 

Методы Средства 
методы передачи сведений и информации, знаний и 

умений 
Словесные методы: 
рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой 

Устное или печатное слово: 
фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 
пословицы, былины; поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и 

др. 
Наглядные методы: 

Метод 

иллюстрирования 

Метод демонстрации 

Метод показа 

Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 
наглядные пособия предполагает применение 
картинок, рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, картин, 
карт, репродукций, зарисовок и др. связан с 

демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 
кинофильмов, диафильмов и др. различные 

действия и движения, манипуляции с  
предметами,  имитирующие движения и др. 
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Методы практического 

воспитания Двигательные 

упражнения 
Технические и творческие действия 

Скороговорки, стихотворения; музыкально- 
ритмические движения, этюды-
драматизации. Дидактические, музыкально-
дидактические игры. Различный материал 
для продуктивной и творческой 
деятельности. 

Методы эстетического восприятия 
Драматизация 

Культурный 

пример 
Побуждение к сопереживанию 

Побуждение к 

самостоятельному творчеству 

(описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной 

деятельности и 

художественному 

моделированию, пению, 
музицированию и др.). 

Разнообразные продукты и атрибуты различных 

видов искусства (в том числе и этнического) - 
сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, 

музыкальные произведения и другие; личный 

пример взрослых, единство их внешней и 
внутренней культуры поведения; эстетика 
окружающей обстановки (целесообразность, её 

практическая оправданность, чистота, простота, 
красота, правильное сочетание цвета и света, 
наличие единой композиции, уместных 

аксессуаров) 
 

Методы поддержки эмоциональной активности 
Игровые и воображаемые 

ситуации Похвала (в качестве 

аванса, подбадривания, как 

положительный итог, как 

утешение) 
Придумывание сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок и т. д. 
Игры-драматизации 

Сюрпризные моменты, забавы, 

фокусы. 
Элементы творчества и новизны. 
Юмор и шутка. 

Картотека возможных игровых и проблемных 

ситуаций; Картотека стихотворений, загадок, 
закличек, в том числе предполагающих додумывание 
концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, 
разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные 

изображения и др., инвентарь для элементарных 

фокусов, игрушки- персонажи, ростовые куклы, 

костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

Коммуникативные методы 
Имитационный метод (метод 

подражания); 
Беседа; 

Соревновательный метод; 

Командно- 
соревновательный 

(бригадный) метод; 

Совместные или 

коллективные поручения; 

Метод интервьюирования; 
Метод коллективного творчества; 

Проектный метод 

Игры-эстафеты; подвижные игры; картотека 

подвижных игр; спортивный инвентарь; 

мультимедийное оборудование, микрофон, 

музыкальный центр; квест- маршруты, таблички 

пунктов маршрута; материалы для продуктивной 

деятельности 

Методы психосенсорного развития 
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Методы развития психических 

процессов (память, внимание, 
мышление, речь) 
Методы усвоения сенсорных 

эталонов (цвет, форма, величина) с 

опорой на максимальное 

включение органов чувств. 

Раздаточный материал (шаблоны для работы с 

контуром (для раскрашивания, обводки, заполнения, 

вырезания, сгибания, обрывания и др.). 
Электронные образовательные ресурсы: 
мультимедийная техника, электронный 

демонстрационный материал и т.п.); оборудования 

для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное 

оборудование, звуковоспроизводящее 

оборудование, оборудование для различных 

тактильных восприятий и ощущений и др.). 
Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, 
видеоролики, презентации, познавательные 

фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, 
HDDVD и т.п.). 
Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, 

иллюстрации настенные, магнитные доски). 
Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, 
стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные) 

спортивное оборудование. 
 
 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках 
которой возможно решение конкретных задач воспитания. Воспитание в образовательной 
деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка в группе. 

Основные виды организации совместной деятельности. 
ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов 

из личного опыта; 
чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 
разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 
рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 
организация выставок (книг, тематических или авторских, детских поделок, т.п.); 
экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию, и т.п.); 
игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и др.); 
демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный примепедагога, 

приучение к вежливому обращению, поощрение. 
Организация предметно-пространственной среды. 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: знаки и символы государства, региона, населенного пункта и группы; компоненты 
среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных 
условий, в которых находится группа; компоненты среды, отражающие экологичность, 

природосообразность и безопасность; компоненты среды, обеспечивающие детям 

возможность общения, игры и совместной деятельности; компоненты среды, отражающие 
ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; компоненты среды, 
обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, экспериментирования, 
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освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного 
познания, формирующие научную картину мира; компоненты среды, обеспечивающие 
ребёнку возможность посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни 

человека и государства; компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для 
укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта; компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 
России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. Вся 
среда группы гармоничная и эстетически привлекательная. При выборе материалов и 
игрушек для ППС группы ориентируется на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 
воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие 
требованиям безопасности. 

Социальное партнерство. 
Реализация воспитательного потенциала социального — партнерства 

предусматривает: участие представителей организаций-партнеров в проведении 
отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, 
праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); участие представителей 
организаций-партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного образования; 
проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 
воспитательной направленности; реализация различных проектов воспитательной 
направленности, совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными 
представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

На основе рабочей программы воспитания Учреждение составляет календарный 
план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы является единым для всего МБУ. 
Наряду с Федеральным календарным планом воспитательной работы включает 

мероприятия согласно Программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 
дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 
памятных дат в календарном плане воспитательной работы в МБУ 

Январь: 27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 
армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима), календарный 
план воспитательной работы День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в 
план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: |2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и/или ситуативно); 8 февраля: День российской науки; 15 
февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества; 21 февраля: Международный день родного языка, 23 февраля: День 
защитника Отечества. 

Март: 8 марта: Международный женский день;18 марта: День воссоединения 
Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и/или ситуативно); 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 12 апреля: День космонавтики; 
Май: 1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 19 мая: День детских 

общественных организаций России; 24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь:1 июня: День защиты детей; 6 июня: День русского языка; 12 июня: День 

России; 22 июня: День памяти и скорби. 
Июль: 8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 12 августа: День физкультурника; 22 августа: День Государственного 

флага Российской Федерации; 27 августа: День российского кино. 
Сентябрь: 1 сентября: День знаний; 3 сентября: День окончания Второй мировой 
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войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 8 сентября: Международный день 
распространения грамотности; 27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных 
работников. 

Октябрь: октября: Международный день пожилых людей; Международный день 
музыки; 4 октября: День защиты животных; 5 октября: День учителя; Третье воскресенье 
октября: День отца в России. 

Ноябрь: 4 ноября: День народного единства; 8 ноября: День памяти погибших при 
исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 
последнее воскресенье ноября: День матери в России; 30 ноября: День Государственного 
герба Российской Федерации. 

Декабрь: 3 декабря: День неизвестного солдата, Международный день инвалидов 
(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 
и/или ситуативно); 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 3 декабря: 
Международный день художника, 9 декабря: День Героев Отечества; 12 декабря: День 
Конституции Российской Федерации; 31 декабря: Новый год. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 
 

2.4 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития. 

2.4.1 Направления и задачи коррекционно-развивающей работы  
 

На основании Положения «О порядке организации образовательной деятельности 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья» все воспитанники с ОВЗ, 

поступающие в образовательную организацию, включаются в систему психолого-
педагогического сопровождения 

Инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение коррекции 

нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с 

ООП ДО, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 
Коррекционно-развивающая работа (далее КРР) объединяет комплекс мер по 

психолого- педагогическому сопровождению обучающихся, включающий психолого- 
педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно 

развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в ДОО 

осуществляют педагоги, педагог- психолог, учитель- логопед и другие 

квалифицированные специалисты 
Задачи КРР на уровне ДО: 
 определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения 

Федеральной программы и социализации в ДОО; 
 своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии или психолого-
педагогического консилиума образовательной организации (далее — ППК); 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной психолого- педагогической помощи по вопросам развития и 
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воспитания детей дошкольного возраста; содействие поиску и отбору одаренных 

обучающихся, их творческому развитию; 
 выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной 

сферы; 

 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 
 КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей 

(законных представителей); на основании результатов — психологической 

диагностики; на основании рекомендаций ППК. 
 КРР в МБУ реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных 

коррекционно- развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-
развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий 

реализации определяется ДОО самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и 

ООП обучающихся. 
Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей и/или инклюзивного образования. 
 
В ДОУ разработана программа коррекционно-развивающей работы (далее –

Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая включает: 
- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 
- рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, 

имеющих различные ООП и стартовые условия освоения Программы; 
- методический инструментарий для реализации диагностических, 

коррекционно- развиваю щих и просветительских задач Программы КРР. 
Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи 
Особенности развития детей с речевыми нарушениями ТНР рассматривается как 

системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 
интеллекте (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

При первом уровне 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 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. 
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 
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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 цветов, 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 даже предложений сложных 
конструкций. Лексика ребенка включает все 10 части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования. 
Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. 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 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, 

эмоциональнооттеночных, уменьшительно- ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 
Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения 

с разными придаточными. Дети с тяжелыми нарушениями речи имеют по сравнению с 

возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. Речевой дефект отрицательно влияет на развитие 

нервно- психической и познавательной деятельности, поэтому у детей с ТНР имеет 

место задержка темпа психического развития, что проявляется в незрелости высших 

психических функций – внимания, восприятия, памяти, мышления. 
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Для детей с ТНР характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания: недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его 

распределения. Нарушенное речевое развитие отрицательно сказывается и на развитии 

памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто 

забывают сложные инструкции (трех, четырехступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых детей 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, дети, однако, отстают в развитии наглядно- 
образной сферы мышления, без специально обучения с трудом овладевают анализом и 
синтезом, сравнением. Для многих характерна ригидность (затруднение) мышления. 

Детям с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. 

Двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных 

движений, неуверенности в воспроизведении точных дозированных движений, 
снижении скорости и 

 ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение 

движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкции. Дети отстают в 

точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении 
задания. У детей с ТНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики 

рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук. 
Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с ТНР может служить 

средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и 

побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок и пр. Вне специального 

внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами 

общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к 

взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает 
сниженную коммуникативную направленность их речи. Несовершенство 

коммуникативных умений, речевая инактивность препятствуют полноценному 

когнитивному развитию детей, поскольку не обеспечивают в должной мере процесс 

свободного общения со взрослыми и сверстниками. Поэтому исходным положением 

для системы работы по развитию речи должен быть принцип коммуникативной 

направленности речи. Соблюдение его предполагает формирование общения в 

процессе активной речевой деятельности, создание у детей с ТНР мотивированной 

потребности в речи путем стимуляции их речевой активности и моделирования 

ситуаций, способствующих порождению самостоятельных и инициативных 

высказываний. 
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие 

фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием 
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отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. 
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 
заменой звуков более простыми по артикуляции; 
трудностями различения звуков; 
особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 
контексте. 
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. На недостаточную 

сформированность фонематического восприятия указывают затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка и речи. 
Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Проявления речевого недоразвития у данной 

категории детей выражены в большинстве случаев не резко. Отмечается бедность 

словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы для   детей с 

ТНР 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
 владеет  основными  видами  продуктивной  деятельности,  проявляет 

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

конструировании и др.; 
 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми; 
 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
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 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, 
 историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 
 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 
определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 
 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; 
 определяет времена года, части суток; 
 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 
 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 
 владеет предпосылками овладения грамотой; 
 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 
 сопереживает персонажам художественных произведений; 
 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в 
 ходе спортивных упражнений; 
 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 



68  

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 
2.4.2. Содержание коррекционно- развивающей работы: 

- Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья: 

КРР с обучающимися целевых групп в МБУ осуществляется в ходе всего 
образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной 
деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно- 
развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся 
дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 
коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 
психолого-педагогического процесса. 

Для реализации коррекционно-образовательной программы в детском саду 
созданы необходимые условия: 

1. Наличие квалифицированных специалистов, осуществляющих 
образовательную деятельность с детьми с ОВЗ: воспитатель, учитель-логопед, педагог- 
психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, помощник 
воспитателя. 

2. Наличие оборудованных помещений – логопедический кабинет, кабинет 
педагога-психолога, отвечающие всем современным требованиям. 

3. Насыщенная развивающая предметно - пространственная среда 
логопедического кабинета, речевые уголки,. В группах, кабинетах созданы условия для 
проведения коррекционно-развивающей работы с детьми. 

4. В детском саду создан психолого-педагогический консилиум (ППк), в рамках 
которого осуществляется сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, 
находящимися как в группах компенсирующей, так и в группах общеразвивающей 
направленности на протяжении всего периода их пребывания в детском саду. В ППк 
входят: воспитатели, учителя-логопеды, педагог-психолог, музыкальные руководители, 
инструкторы по физической культуре. Комплексное изучение всех сторон развития 
ребенка, выбор методов адекватной коррекции, отбор содержания образования 
осуществляется в тесном взаимодействии всех специалистов с учетом индивидуально- 
психологических особенностей детей с ОВЗ. Учитель-логопед тесно взаимодействует с 
воспитателями и специалистами в течение всего учебного года, по всем направлениям 
коррекционно-развивающей работы. 

5. Специфика организации образовательного процесса и коррекционно- 
развивающей работы с детьми. Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю 
включают в себя следующие разделы: 
- комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной гимнастики; - подвижные игры и 
пальчиковую гимнастику; индивидуальную работу по заданию учителя-логопеда контроля 
над выполнением заданий; 

6. индивидуальную работу и работу малыми группами по развитию неречевых 

психических функций. 
Особенности организации коррекционной работы с детьми с ОВЗ отражаются в 
использовании специальных методов и приемов: 
- Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие 

у него потребность в познавательной деятельности. 
- Использование специальной стимулирующей и организующей помощи детям. - 

Использование заданий с опорой на образцы. 
- Усвоение знаний и представлений в процессе практической деятельности детей. 
- Дозирование образовательной нагрузки с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 
- Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, пошаговой 
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инструкции, системы повторений, аналогий. 
- Использование системы поощрений, повышающих самооценку ребенка, 

укрепление в нем веры в свои силы. 
7. Организация развивающей предметно - пространственной среды с учетом 

возрастных и психофизических особенностей детей с ОВЗ в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО имеет специфику, связанную с особенностями их развития. Предметно- 
развивающая среда должна иметь коррекционную направленность, поэтому в ней 
присутствуют игры и пособия, предназначенные для развития внимания, памяти, 
различных сторон речи, мышления, восприятия. Содержание игр определяется с учетом 
индивидуально – дифференцированного подхода и лексической темы. При моделировании 
развивающей предметно-пространственной среды учитываются принципы коррекционной 
работы (повторяемость, доступность, постепенное усложнение материала). В организации 
предметно-развивающей среды отражается взаимодействие воспитателя и специалистов 
детского сада. Имеется в наличии методическая литература, наглядные и учебные пособия, 
картотеки в помощь логопеду. Наличие медиатеки и видеотеки; использование ИКТ 
воспитателями, специалистами. 

8. Взаимодействие с родителями является важной частью психолого- 
педагогического сопровождения. Учитель – логопед проводит для родителей открытые и 
совместные занятия, включают родителей в коррекционно- развивающий процесс, в 
участие в работе круглых столов, совместных мероприятий. Учитель-логопед оказывает 
психолого-педагогическую помощь семьям, имеющим детей с ОВЗ, оказывают 
консультативную, просветительскую и рекомендательную помощь по развитию 
дошкольника. 

9. Взаимодействие со специалистами ГБОУ «Психолого-педагогический центр», 
медицинскими организациями. 

 
Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 
Реализация деятельности логопедической службы осуществляется: 
- в соответствии с учебным планом; 
- в совместной деятельности учителя-логопеда, педагога-психолога и детей; 

воспитателя и детей; 
- самостоятельной деятельности детей; 
- совместной деятельности с семьей. 
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное 
содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого – педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 
детей с в физическом и (или) психоречевом развитии детей с ОВЗ в условиях МБУ 
(создание оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального 
и личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции 
нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок 
универсальных учебных действий дошкольников с ОВЗ (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных); позволяет определить формы дальнейшего 
образования ребенка с ОВЗ и подготовить его к обучению в школе; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- 
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
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детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
Внутренний механизм взаимодействия: 
Диагностическое направление: Три раза в год учитель-логопед; проводит 

обследование детей с целью выявления уровня психофизического и речевого развития 
каждого воспитанника с ОВЗ. 

Сроки проведения диагностического обследования: сентябрь, январь, май. 
В начале года – для определения уровня речевого и интеллектуального развития и 

степени сформированности знаний, умений и навыков в объеме программы предыдущей 
возрастной группы; для определения уровня психофизического развития. Кроме этого, 
собираются анамнестические медицинские сведения и о раннем развитии ребенка, 
изучаются условия воспитания в семье. 

В середине года – для выявления особенностей динамики развития, оценки 
правильности выбора методов и содержания коррекционной работы и корректировки 
индивидуальных программ развития на каждого ребенка. 

В конце года – для определения динамики и результатов работы за год и для 
составления прогноза относительно дальнейшего развития ребенка. 

Задачи диагностики: 
 раннее выявление отклонений в развитии детей с ОВЗ; 
 выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребенка, 

определение степени тяжести этого нарушения; 
 обоснование педагогического прогноза; 
 разработка программы коррекционной работы и планов индивидуальных 

коррекционных мероприятий с детьми; 
 определение оптимального педагогического маршрута и обеспечение 

индивидуального сопровождения каждого ребенка; 
 оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы; 
 организация коррекционной работы с родителями и детьми. Результаты 

диагностики, анамнестические сведения о развитии ребенка, условия воспитания в семье 
анализируются на заседании психолого-педагогического консилиума ДОУ (ППк). Такой 
подход позволяет определить психолого-педагогический прогноз и стратегию 
индивидуальной коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком, сформировать 
подгруппы детей для проведения коррекционной работы. По данным обследованиям 
составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения 
всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании полученных данных 
коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по обучению, 
развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и 
особенностей. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 
учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 
данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

-анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 
обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 
получаемом лечении и его эффективности; 

-психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 
нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

-специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 
условиях спонтанной и организованной коммуникации. 
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2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 
подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 
обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 
речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 
характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 
групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно- 
развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 
дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 
и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 
доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 
физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 
представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 
обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 
установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 
готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 
давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 
осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 
педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 
задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 
материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 
диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 
конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 
голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 
или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 
высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 
особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 
Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 
«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 
мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 
вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 
предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 
возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 
ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования используются 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 
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грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 
пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 
заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 
демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 
заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

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

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом 
начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 
степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 
составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 
творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 
рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 
композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 
используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 
реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 
материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия 
или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 
использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического 
работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 
использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 
оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 
заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 
понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 
разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 
звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 
(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук 
находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. 
Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 
предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 
например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 
Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 
самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 
воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 
фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 
самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 
проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 
обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 
пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 
нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов 
ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на 
выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 
применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 
обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а 
также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 
стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 
слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных 
звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно 
зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 
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В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно 
речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 
обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для 
обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для 
обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для 
обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 
проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико фонематического 
компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой 
фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 
обучающихся с ТНР. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 
речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 
подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 
инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 
значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», 
понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 
существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 
элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 
происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 
фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 
родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 
музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения 
из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 
настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 
делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. 
Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, 
внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 
добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам 
коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся 
учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 
обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 
предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 
окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется 
потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 
Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 
коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 
коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 
заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 
пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 
оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 
работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 
профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 
речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 
понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 
монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 
слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в 
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слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного 
или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3- сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 
при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и 
коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 
«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 
только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 
расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых 
слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 
увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 
(грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 
(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 
существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 
платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 
блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - 
кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 
проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 
работает на экскаваторе. 

 
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 
Индивидуальные коррекционные занятия направлены на развитие и поддержку 

функциональных способностей детей в соответствии с их возможностями, строятся на 
основе оценки достижений ребёнка и определения зоны его ближайшего развития. 
Количество, продолжительность, содержание и формы организации таких занятий 
определяются с учётом: категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений 
развития, возраста детей и других значимых характеристик групп компенсирующей 
направленности; требований СанПиН; рекомендаций специальных образовательных 
программ. 

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ содействуют решению как 
образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Количество, 
продолжительность и формы организации таких занятий определяются с учётом: 
категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей и 
других значимых характеристик групп компенсирующей направленности; требований 
СанПиН; рекомендаций адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования; рекомендаций специальных образовательных программ. 

При формировании подгрупп в смешанных дошкольных группах 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. 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в 
соответствии с рекомендациями специальных образовательных программ для детей с 
ТНР. В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и 
концентрический принципы, которые предполагают выбор смысловой темы, раскрытие 
которой осуществляется в разных видах деятельности. 

Выбор темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной 
значимостью, интересами и потребностями детей в группе. 

Реализация задач коррекционной работы учителем-логопедом осуществляется в 
организованной непосредственно образовательной деятельности (НОД). 

Непосредственно образовательная деятельность проводятся учителем - логопедом в 
соответствии с учебным планом. 
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Формы организации НОД: 
- фронтальная (совместная образовательная деятельность со всей группой) 
- подгрупповая (3-5 человек, совместная образовательная деятельность и совместная 
игровая деятельность педагога с детьми). 
- индивидуальная (совместная деятельность педагога и ребенка, самостоятельная 
деятельность ребенка) 

Подгрупповая работа с детьми - 4 раза в неделю.. 
Длительность занятий зависит от возраста детей: старшая группа (длительностью 25 мин.), 
подготовительная к школе группа (длительность 30 мин) 
 
 

Вид ОД 
логопедом 

 
с 

 
учителем- 

Количество ОД с учителем-логопедом в неделю 
по периодам обучения 

I период II период III период 
 
Формирование лексико- 
грамматических  средств 
языка. 

 
2 

 
2 

 
2 

Формирование связной речи 
1 1 1 

Подготовка 
грамоте 

к обучению 1 1 1 

 
Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми проводится 2-3 раза в неделю, по 

необходимости - ежедневно. 
На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 
1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной 

струи для правильного произношения звуков). 
2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата). 
3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук). 
4. Постановка звуков разными способами. 
5. Автоматизация звуков в речи. 
6. Дифференциация звуков в речи. 
7. Закрепление знаний, полученных детьми на подгрупповых логопедических 

занятиях. 
 

2.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Детский сад находится на территории городского округа Тольятти Самарской 

области, что определяет специфику условий. К ним относится: 
- многонациональный состав населения города и области (соседство на 

достаточно ограниченной территории людей более 200 национальностей, 
вероисповедания, разных укладов жизни, разных культур, с преобладанием 
русскоязычного (83,6%), активная деятельность национально-культурных 
объединений (автономий, обществ, центров, товариществ, общин, отделений) – более 
800. 

- климатические и экологические особенности (климат Самарской области 
характеризуется как умеренно континентальный, Самарская область относится к 
малолесным регионам, поверхностные водные ресурсы представлены бассейном реки 
Волги и ее притоками; 

- на территории Самарской области сформирована уникальная сеть различных 
охраняемых природных территорий (Жигулевский государственный природный 
заповедник, национальный парк «Самарская Лука», национальный парк «Бузулуцкий 
бор»; 
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- промышленный сектор оказывает значительное влияние на ухудшение 
состояния атмосферного воздуха и водных ресурсов. 

- рост объемов производства в основных отраслях экономики Самарской 
области усиливает антропогенную нагрузку на окружающую среду и увеличивает 
техногенное воздействие на здоровье населения. Следствием сложившейся 
неблагоприятной экологической обстановки в регионе является наличие территорий с 
чрезвычайной экологической ситуацией и превышение уровня общей заболеваемости 
населения области над среднероссийским показателем. Особенности промышленного 
комплекса: Тольятти – крупнейший производитель автомобилей (АО «АВТОВАЗ), 
крупный производитель электроэнергии (ОАО «Жигулевская ГЭС») 

- особенности культурного и оздоровительного комплекса Тольятти 
функционируют 15 музеев; 5 театров (в том числе детских); Тольяттинская 

филармония, 7 концертных площадок, 21 крупных спортивных сооружений и 
комплексов. 

Специфика национальных, культурных, промышленных условий отражается и 
в содержании образовательной деятельности. 

Реализация программы патриотического воспитания «Я живу на Самарской 
земле», позволяет не только познакомиться с особенностями нашего края, его 
историей, но и осознать себя частью большого государства. 

 
 

 
№ 

 
Название программы* 

Ссылка на 
программу,ее 
выходные данные, 

краткая характеристика 
1 Программа патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Самарской 
Программа патриотического 
воспитания дошкольников 

 земле». «Я живу на Самарской земле»/под 

ред. О.В. Дыбиной.- Ульяновск: 
Издатель Качалин Александр 
Васильевич, 2014.- 
210с. 

2 «Цветные ладошки». Парциальная 

программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру) Лыкова И.А. 
 

«Цветные ладошки». Парциальная 

программа художественно-
эстетического развития детей 2-7 
лет. /Лыкова И.А. - Издательство · 

ИД Цветной мир, 2018 г. – 144с. 

 
 

2.6 Комплексно-тематическое планирование. Традиции группы. 
План воспитательной работы 

Календарно – тематическое планирование В основе лежит комплексно-тематическое 
планирование воспитательно-образовательной работы в ДОО. Цель: построение 
воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 
особенностей, социального заказа родителей. Одной теме уделяется одна – две недели. 
Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. Для 
каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование. 
Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса учитывает 
особенности речевого и психофизического развития детей с общим недоразвитием речи и 
предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий учителя – логопеда, 
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воспитателей и специалистов дошкольного образовательного учреждения. 
 

Комплексно - тематическое планирование в смешанной дошкольной группе «В» 
компенсирующей направленности с ТНР на 2024-2025 учебный год 

 
период Тема 

недели 
 Итоговое 

мероприятие 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя 

 
«Мониторин г» 

Цель: Определение и анализ уровня 
достижений детей в образовательных 
областях, динамики развития 

личностных качеств. 

Разработка 
индивидуального 
маршрута 
развития ребёнка 

2 неделя «Мониторин г»  

3 неделя «Мониторин г»  

4 неделя 
«Мониторин г»  

о
к
тя

б
р
ь 

1 неделя 
 «Осень.  

Признаки 

осени.  Деревья 

осенью» 
 

Цель: расширять знания об 

окружающем мире природы, деревьях. 

Их отличительных признаках. 

Познакомить с понятиями: «Хвойный 

лес, лиственный лес, смешанный лес». 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала, 

подготовленных 

с родителями. 
 
2 неделя 

«Овощи. 

Огород» 
 

Цель: Расширять знания детей об 

овощах. Их пользе для человека. 

Уточнить знания детей о сборе урожая, 

заготовках на зиму. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Традиции нашей 

группы. 
Оформление 

фотоальбома 

поделок из 

природного 

материала «Наше 

осеннее 

творчество»  
 
 
3 неделя 
 

«Фрукты. Сад» 
 

Цель: Расширять знания детей о 

фруктах. Их пользе для человека. 

Уточнить знания детей о сборе урожая, 

заготовках на зиму. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Выставка 

рисунков 

«Мои 

любимые 

фрукты» 

(совместное 

с 

родителями 

творчество). 
4-5 
неделя 
 

«Лес. Ягоды. 

Грибы.» 
 

Цель: расширять знания детей о дарах 
осени. Формировать умение отличать 
съедобные и несъедобные грибы. 
Закреплять названия ягод, грибов. 

Осенний утренник 

н
о
я
б

р
ь 

1 неделя 
 

«Одежда» 

Цель: Расширять знания детей о 

разновидностях одежды и её назначении. 

Активизировать и обогащать словарь. 
Развивать память, внимание, 

воображение. 

Выставка детских 

работ «Аппликация 

из ткани» 
Тематический 

праздник «День 

народного 

единства» 
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2 неделя 
 

«Обувь» 

Цель: Расширять знания детей о 
разновидностях обуви и её назначении. 

Активизировать и обогащать словарь. 
Развивать память, внимание, 
воображение. 

Оформление 
альбома 
«Из чего мы 

сделаны?» 
 

 
 
3 неделя 
 «Игрушки» 

Цель: Расширять знания детей об 

игрушках и их назначении. Развивать 

умение выделять в игрушках различные 

качества и признаки.  
Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам.  

Выставка 

игрушек из 

бросового 

материала 

 
 
4 неделя 
 

«Посуда» 

Цель: Расширять знания детей о 

разновидностях посуды и её назначении. 

Активизировать и обогащать словарь. 
Развивать память, внимание, 

воображение. 

День матери.  
Выставка рисунков 

«Мамочка моя». 
Выставка-конкурс 

«Семейный рецепт» 
(совместное с 

родителями 

творчество).  
 

д
ек

аб
р
ь 

 
 
1 неделя 
 «Зима. 

Зимующие 
птицы.» 

Цель: Расширение и обогащение знаний 
детей об особенностях зимней природы. 
Обогащение представлений детей о 
зимующих птицах, об их особенностях. 
Закреплять представление о том, что 
сезонные изменения в природе влияют 
на жизнь птиц. 

Вывешивание на 

прогулочном 

участке кормушек 

для птиц, 

изготовленных 

совместно с 

родителями. 

 
2 неделя 
 «Домашние 

животные» 

Закрепить знания детей о домашних 

животных и их детенышей, знания об 

их назначении и пользе для человека. 
Расширять представления о профессиях 

людей, ухаживающих за домашними 

животными. 

Макетирование, 

оформление 

уголков природы 

3 неделя 
 

«Дикие 

животные» 

Расширить представления детей об 
образе жизни диких животных в зимний 
период; развивать интерес к миру живой 
природы» 

Макетирование, 

оформление 

уголков природы 

 
 
4 неделя 
 

«Новый год» 

Формировать представление детей о 
празднике Новый год, познакомить с 
традициями празднования Нового года, 
обычаями встречи новогоднего 
праздника, его атрибутикой. Вызвать у 
детей радостные эмоции в ожидании 
праздника. 

Выставка - конкурс 

детского творчества 

новогодних 

поделок. 
Новогодний 

утренник. 

я
н

в
ар

ь 1 неделя 
 

 
каникулы 
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2 неделя 
 

«Мебель» 

Расширять и систематизировать 
представления детей о предметах мебели 
и их назначении. Закрепить обобщающее 

понятие «мебель». 
Систематизировать знания детей о 
классификации мебели, расширить и 
закрепить знания детей о происхождении 
мебели, о процессе ее преобразования 
человеком. 

Составление 
иллюстриров

анной книги 

сказок о 

мебели. 

 
 
 
3 неделя 
 «Транспор» 

Расширять представления детей о видах 

транспорта и его назначении; правилах 

дорожного движения. Знакомство с 

эволюцией транспорта и его 

классификацией по задачам и условиям 

перевозок. 
 

Создание 

фотоальбома 
«Тольяттинский 

автосалон» 

(презентация 

коллекций моделей 

автомобилей 

семейства «Лада») 
«ВАЗ – для нас» 

 
 
 
 
4 неделя 
 

«Профессии 
на 

транспорте» 

Расширять представления о профессиях 
людей, работающих на транспорте. 
Развивать познавательный опыт, 
любознательность, воображение и 
фантазию. Обогащать словарь детей; 
развивать умение связно, 
последовательно выражать свои мысли, 
поддерживать беседу. 

Выставка поделок 

из бросового 

материала 

«Машины нашего 

города»  

ф
ев

р
ал

ь
 

 
 
 

1 неделя 
 

«Детский сад. 

Профессии» 

Расширить знания детей о жизни детского 

сада. Формировать представления детей о 

детском садике как общем доме детей, об 

особенностях работы детского сада, о его 

помещениях. 
Показать значимость и необходимость 
каждой профессии сотрудников ДОУ. 
Познакомить с традициями детского 
сада. 

Выставка 

рисунков 

«Профессии в 

детском саду» 

 
2 
неделя  
 

«Професси

и. Швея» 

Закрепление представлений о 
необходимости и значении труда 
взрослых людей. Расширение и 
уточнение представлений о профессии 
швеи. Расширение и активизация 
словаря по теме «Профессии. Швея» 
Формирование навыков сотрудничества, 
взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, 
ответственности. 

Выставка поделок 

из ткани «Юный 

дизайнер» 

 
3 
неделя  
 «Профессии 

на стройке» 

Уточнить и систематизировать знания 

детей о строительных профессиях, 

познакомить их с обобщающим словом 

строитель. Учить детей группировать, 

объединять профессии людей по 

общему признаку. Систематизация, 

активизация словаря по теме 

«Профессии на стройке» 

Фотовыставка  
«Я- помощник» 
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4 неделя 
 

«Наша 

армия» 

Продолжать расширять представления 
детей о Российской армии. Воспитывать 

в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать 

у мальчиков стремление быть сильным, 

смелым, стать защитником Родины; 

воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Музыкально-
спортивное 

развлечение 

«Юные 

защитники». 
Конкурс 

«Фотогазета 

«Поздравляем 

Защитников 

Отечества!» 

м
ар

т 

 
1 неделя 
 

«Весна» 

Обобщить знания детей о весне как 
времени года, характерных признаках 
весны, связи между явлениями живой и 
неживой природы. Развивать интерес к 
явлениям живой и неживой природы. 
Воспитывать стремление сохранять и 
оберегать природный мир, видеть его 
красоту. 

Традиции 

детского сада.  

Фотогазета 

«Милая мама». 

 
2 неделя 
 «Комнатные 

растения» 

Уточнить и расширить представления о 
комнатных растениях и уходе за ними. 
Воспитывать любовь, бережное 
отношение к природе. 

Презентация 

рукописной книги 

«Моё комнатное 

растение» 

(детско-
родительское 

творчество) 
 
 
3 неделя 
 

«Рыбы» 

Закрепить знания детей о представителях 
подводного мира, показать их 
особенности, жизнь в водной среде. 
Воспитывать умение видеть красоту и 
многообразие подводного мира. 

Создание макета 

«Аквариум» 

4 неде ля 
 

Наш 

город 

Цель: воспитание у детей нравственно - 
патриотических чувств, любви к малой 

Родине. Уточнить и расширить знания 

детей о родном городе; развивать 

творческие навыки; воспитывать любовь 

к родному городу и краю. 

Оформление 

фотоальбома 

«Достопримечате

льности родного 

Тольятти» 

ап
р
ел

ь 

 
1 неделя 
 

«Весенние 
сельскохозяйст

венные 

работы» 

Цель: Расширение представлений о 
необходимости и значении труда 
взрослых людей. Задачи: Формирование 
представлений о труде людей весной на 
селе. Расширение и активизация словаря 
по теме «Весенние 
сельскохозяйственные работы» 

Фотовыставка  
«Юный агроном» 

 
 
2 неделя 
 

«Космос» 

Цель: дать детям представление о 

космосе и космонавтах; рассказать о 

мечтах людей покорить космос и о том, 

как эти мечты превращаются в 

реальность; развивать память и 

внимание, творческое рассказывание; 

воспитывать уважение к трудной и 

опасной профессии космонавта; учить 

фантазировать и мечтать. 

Выставка детско-
родительского 

творчества «Этот 

загадочный 

космос» 
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3 неделя 
 «Откуда хлеб 

пришел» 

Цель: формировать представления о 
том, какой путь проходит зерно, чтобы 

стать хлебом, воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение к труду 

людей, которые выращивают и пекут 

хлеб, расширять и активизировать 

словарь детей. 

Фотовыставка  
«Рецепты моей 

семьи. Хлеб-
всему голова!» 

 
 
4 неделя 
 «Почта» 

Цель: Расширение знаний и 

представлений о людях разных 

профессий, почтальоне, их деловых и 

профессиональных качествах, о 

значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Выставка «Почта 

доброты» 

м
ай

 

1 неделя 
 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Цель: Систематизация знаний детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. 
Уточнение знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар, о движении транспорта, 
о работе светофора. Знакомство с 

названием ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. 
Развивать осторожность, внимательность, 

самостоятельность, ответственность и 

осмотрительность на дороге.  
Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

Коллективная 

работа (коллаж)  
«Правила движения 

достойны 

уважения!» 

 
 
2 неделя 
 «Насекомые 

и пауки» 

Цель: Расширение и систематизация 

знаний детей о насекомых, пауках, их 

строении, местах обитания, 

характерных особенностях. 

Познакомить детей с ролью насекомых 

и пауков в нашей жизни, в жизни леса. 

Создание 

фотокниги 
«Насекомые, 

обитающие в 

природе Самарской 

губернии» 
Акция детского 

сада «Спасибо 

деду за Победу». 
 
3 неделя 
 

«Лето» 

Цель: уточнение и закрепление 
представлений детей об изменениях, 
происходящих в природе летом; знания о 
явлениях природы летом, названиях 
летних месяцев. Воспитывать бережное 
отношения к миру природы; 
воспитывать у детей позицию 
созидателей и помощников природы. 

Выставка 

рисунков «Лето 

красное» 

 
 

4 неделя 
 

«Полевые 

цветы» 

Цель: закреплять представление детей 

о растениях на лугу. Систематизировать 

знания детей о растениях луга. 

Расширять и активизировать словаря 

по теме.  

Выставка 

творческих работ 

«Летний букет» 

 

 
Перспективное планирование (Приложение 2) 

 
III. Организационный раздел программы 
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Оснащение кабинета 
1. Доска двухсторонняя напольная - 1 шт. 
2. Шкаф для учебных пособий -3 шт. 

учителя- Кабинет 
логопеда 

 
3.1 Обязательная часть 

3.1.1 Материально-техническое и программно-методическое обеспечение. Кадровые 
условия программы 

 

 
Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 
Решение разнообразных задач в образовательном процессе определяет выбор 

педагогических методов: наглядных, практических и словесных. Взаимосвязь методов 
зависит от возраста ребенка, уровня его речевого и познавательного развития, способов 
общения с окружающими. У детей с тяжёлыми нарушениями речи отмечается бедность 
представлений об окружающем мире, поэтому необходимо сочетание словесных методов с 
практическими и наглядными. От правильного соотношения применяемых методов зависит 
эффективность логопедического воздействия, качество и прочность речевых навыков в 
свободном общении. 

Примерный перечень художественной литературы. 
От 5 до 6 лет. 
Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. Русские народные 
сказки. «Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили-были два братца...» (докучная 
сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); «Крылатый, 
мохнатый да масляный» (обраб. И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. 
Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обраб. А.Н. 
Толстого); «Сестрица Алёнушкаи братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка- 
бурка» (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна 
лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). Сказки народов мира. «Госпожа 
Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. Маршака, из сказок 
братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», пер. с чешск. К.Г. 
Паустовского; «Летучий корабль», пер.с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. 
Петникова/ пер. и обраб.И. Архангельской. Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 
мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. 
«Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий 
С.М. «Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. 
«Моя Вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская 
Э.Э. «Какие бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У 
лукоморья дуб зелёный...» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед 
дворцом....» (отрывок из «Сказки о царе Салтане...» (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные 
стихи»: Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; 
Суриков И.3. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние 
листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится....»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К. нам 

3.Стол преподавателя с ящиками для документов -1 шт. 
4.Столы детские - 4 шт. 
5. Стулья детские – 8 шт. 
6. Ноутбук -1 шт.Зона индивидуальной работы 
1. Зеркало логопедическое настенное 160*60 - 1 шт. 
2. Комплект постановочных зондов 
3. Футляр для хранения зондов -1 шт. 
4. Шпатели деревянные (одноразовые) -12 шт. 
5. Спиртовые салфетки – 1 упаковка. 
6. Зеркало индивидуальное для логопедических занятий 

15x21 см - 12 шт. 
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приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-каиз окошка....»; Цветаева М.И. «У 
кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И.«Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», 
«Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга» (по выбору).Проза. Аксаков С.Т. 
«Сурка»;    Алмазов    Б.А.    «Горбушка»;    Баруздин    С.А.    «Берегите    свои    косы!», 
«Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Леснаягазета» (2-3 рассказа по 
выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин В.В. «И мы помогали», 
«Язык», «Как я помогал маме мыть пол»,«Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору); 
Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 рассказа 
по выбору);Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» 
(по выбору);   Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. 
«Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока», 
«Беличья память», «Курица на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков 
Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха» (по выбору); Снегирёв Г.Я. «Пропингвинов» (1-2 
рассказа по выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. 
«Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося — ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и 
наседка»,   «Солнечная   капля» (по выбору).Литературные   сказки. Александрова Т.И. 
«Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как 
муравьишка домой спешил», «Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей 
нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные домишки», «Красная горка», 
«Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. «Старик-годовик»; 
Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик 
семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н.«Алёнушкины 
сказки» (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях 
у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе 
Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне ио семи богатырях» (по выбору); 
Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. 
«Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа Х. 
Лофтинга).Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Бжехва Я. «На 
Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. «Мудрецы» (пер. со 
словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка»(пер. с армянск. Т. Спендиаровой); 
Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц.В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с 
азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. «Пролетающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); 
Фройденберг А. «Великан и мышь»(пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого 
три глаза» (пер. с англ.Р.С. Сефа).Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного 
чтения).Андерсен Г.Х. «Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск.А. 
Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок»(пер. с датск. 
А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое платье короля»(пер. с датск. А. 
Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» (пер.с датск. А. Ганзен) (1-2 
сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке»(пер. с англ. К.И. Чуковского), 
«Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ.К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по 
выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. 
Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе 3. 
Задунайскойи А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше, опять 
прилетел»(пер. со швед. Л.3. Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора Дулиттла» 
(пер. сангл. С. Мещерякова); Милн А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ.Б.В. 
Заходера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца),«Маленькое 
привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. 
3. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал.И.Г. Константиновой). 

От 6 до 7 лет. 
Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. Русские народные 
сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» 
(обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье 
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зверей» (обраб. А.Н. Толстого);«Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. 
Афанасьева); «Рифмы»(авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов -семь 
работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. 
Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты»(обраб. О.И. 
Капицы).Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова);«Добрыня 
и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей- 
Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказИ.В. Карнауховой).Сказки народов мира. 
«Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, 
пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; 
«Голубая птица», туркм. обраб.А. Александровой и М. Туберовского; «Кот в сапогах» 
(пер.с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с 
пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок 
Перро Ш. Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный 
чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш 
дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. 
«Мой дедушка» (перевод саварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя 
песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает....», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; 
Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; Маяковский 
В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; 
Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча 
зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»;Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; 
Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее 
утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», 
«Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; 
Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; 
Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. 
«Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На 
коньках», «Волшебник» (по выбору).Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки 
В.В. «Гайна ночного леса»: Воробьёв Е.3. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. 
«Когда Александр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа 
по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору);Коваль 
Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»: 
Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», 
«Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. «Мешоковсянки»: Погодин Р.П. «Жаба», 
«Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); 
Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. 
«Как папа был маленьким» (1-2рассказа по выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», 
«Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по выбору); Соколов-Микитов 
И.С.«Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», 
«Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»;Чаплина В.В. 
«Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». Литературные сказки. Гайдар АП. «Сказка о Военной 
тайне, о Мальчише Кибальчише и его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка- 
путешественница», Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звёзды протирали», Маршак 
С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб», «Дремучий медведь»(по 
выбору); Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по- 
своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». Произведения поэтов и писателей разных 
стран. Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина);Дриз О.О. 
«Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с 
англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. ИП. Токмаковой); Стивенсон 
Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ .Вл.Ф. Ходасевича).Литературные сказки. Сказки- 
повести (для длительного чтения).Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), 
«Соловей» (пер. с датск.А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий 
оловянный солдатик» (пер.с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 
«Снежная Королева» (пер. сдатск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 
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сказки по выбору);Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. 
Татариновой);Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, 
которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса 
в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. 
Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» 
(пер. со шведск. Л.3. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, 
когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. 
Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); 
Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» 
(пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. 
Смирнова/Л. Брауде). 

Примерный перечень музыкальных произведений 
От 5 лет до 6 лет. 
Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; 
«Моя Россия»,  муз. Г. Струве,  сл. Н. Соловьевой; «Детская  полька», муз.  М. Глинки; 
«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», 
«Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 
Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 
«Бубенчики»,«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Н. Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен;«Огородная- 
хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. 
Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова,сл. Г. Бойко; 
«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. 
М. Красева;«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, 
дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; 
«Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; 
«Росинки», муз. С. Майкапара. Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. 
Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 
Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»);«Приглашение», рус. 

нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. 
Разоренова. Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», 
«Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. Хороводы. «Урожайная», муз. А. 
Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада 
за водой», рус. нар. песня, обраб.В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. 
Ладухина;«Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 
Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. 
Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное 
лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. 
«Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». Развитие 
тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 
|Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 
«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, 
обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» 
(музыкальная игра сказка), муз. Т. Вилькорейской. Развитие танцевально-игрового 
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творчества «Я полю, полю лук», муз.Е. Тиличеевой: «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; 
«Гори, гори ясно!», рус. нар.мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, 
обраб.Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. 
Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз.С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет. Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла 
«Времена года» А. Вивальди); «Октябрь»  (из цикла «Времена года»  П. Чайковского); 
«Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из 
оперы «Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова, «Танец с 
саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 
«Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступлениек опере 
«Хованщина»). 

Пение.   Упражнения   на   развитие   слуха   и   голоса.   «Бубенчики»,   «Наш   дом», 
«Дудка»,«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. 
Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. Песни. «Листопад», муз. Т. 
Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родинамоя!›, муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; 
«Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; 
«Хорошо унас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз.Т. 
Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка пробабушку», муз. М. 
Парцхаладзе, «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова,сл. В. Малкова: «Мы теперь 
ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз.М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», 
муз. Г. Свиридова. Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. 
Викторова;«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», 
«Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой: «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и 
мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); 
полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 
«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина.Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; 
Показывай направление(«Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему 
(«Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз.В. Косенко: 
«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); 
«Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. 
Ю. Слонова. Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 
медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. Хороводы. 
«Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. 
нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. 
Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и 
козлята», рус.нар. песня, обраб. В. 'Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр.И. Кишко; 
«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», 
«Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз.Т. Ломовой; «Со вьюном я 
хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. |Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», 
«Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». Развитие чувства 
ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». Развитие тембрового 
слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный 
домик». Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 
ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», 
«Наши любимые произведения». 
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Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 
мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 
обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. 
нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб.Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. 
Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 
Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова;«Хожу я по 
улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз.М. Старокадомского; 
«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 
«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька»,латв. нар. мелодия, обраб. А. 
Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз.Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На 
зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус.нар. мелодии; «Белка» 
(отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз.Н. Римского-Корсакова); «Я на горку 
шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. 
Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 
От 5 до 6 лет. Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; 

И.Е. Репин «Осенний букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. Грабарь «Февральская 
лазурь»; Б.М. Кустодиев «Масленица»; Ф.В. Сычков «Катание с горы зимой»: И.И. 
Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т.Н. Яблонская «Весна»; В.Т. Тимофеев 
«Девочка с ягодами»; И.И. Машков «Натюрморт. Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет 
цветов, бабочка и птичка»; И.Е. Репин «Стрекоза»; В.М. Васнецов «Ковер-самолет». 
Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 
«Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

От 6 до 7 лет. Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», 
«Осенний день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов 
«Аленушка», «Богатыри», «Иван — царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев 
«Перед дождем»; В.Д. Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. 
Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи 
«Березовая роща»; А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», 
3.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. Степанов 
«Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю. Кугач «Накануне праздника»;  
А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. 
Петров — Водкин «Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», 
«Портрет детей художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель 
«Царевна-Лебедь». Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о 
царе Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой 
«Приключения Буратино, или Золотой ключик»; Е.М. Рачев «Терем-теремок». 

 
Кадровые условия реализации Программы. 
Группа смешанной компенсирующей направленности для детей с ТНР обеспечена 

квалифицированными специалистами: учитель-логопед, воспитатели, педагог-психолог, 
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Наряду со средним или 
высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 
занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки имеют 
удостоверение о повышении квалификации в области воспитания и обучения детей с ОВЗ.  

Курсы повышения квалификации учителя-логопеда 
1. 1.Тематика: Проектирование процесса формирования у дошкольников 

здорового образа жизни в ходе реализации задач ФГОС ДО (09.11.21-15.11.21) 
2. Тематика: Логопедическая диагностика как условие проектирования 

индивидуальной образовательной программы речевого развития дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. (07.02.22-16.02.22) 
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3. Тематика: Содержательные аспекты преподавания курса финансовой 

грамотности в условиях реализации ФГОС. (27.02.23-05.03.23) 
4. Тематика: Организация деятельности психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации. (01.04.24-05.04.24) 
3.1.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда группы 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
Предметно- пространственная развивающая образовательная среда (далее РППС) в 
группе обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной 
программы для детей с ТНР. РППС выполняет образовательную, развивающую, 
воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 
социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности,  
самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой 
незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с 
возрастными возможностями ребёнка. 
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 
целостности образовательного процесса. 

В кабинете учителя-логопеда и групповом помещении создана максимально 
комфортная атмосфера и развивающая предметно-пространственная среда для детей с 
ОНР, которая оснащена в соответствии с требованиями, обозначенными в ФГОС ДО. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 
соответствии с Программой обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
- экспериментирование с доступными детям материалами; 
- двигательную  активность,  в том  числе  развитие  крупной,  мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; 
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением; 
-возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда предусматривает 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 
режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 
уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, разнообразие и богатство 
впечатлений способствует его эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Оборудование группового помещения является безопасным,  здоровье 
сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. В групповом помещении 
и кабинете логопеда достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена,  
острые углы и кромки мебели закруглены, она соответствует росту и возрасту детей. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 
соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, 
каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

В логопедическом кабинете и логопедическом уголке  в групповом помещении 
при организации предметно-пространственной развивающей среды созданы и наполнены 
центры, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, 
грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового 
анализа, связной речи и речевого общения. 

 
Развивающие и 
дидактические 

Раздел «Дыхание и артикуляция» 
Дыхательные тренажеры, игрушки для развития дыхания 
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пособия 
 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 
игрушки, мыльные пузыри, перышки, сухие листочки, лепестки 

цветов и т. д.).  
«Дыхательные тренажёры Бабочки» 
Карточки- картинки для артикуляционной гимнастики 

(качельки, грибок и тд.) 
Одноразовые трубочки, мыльные пузыри  
Артикуляционная гимнастика в картинках на кубике 

 Раздел «Автоматизация звуков» 
Предметные и сюжетные картинки для автоматизации 

и дифференциации звуков всех групп  
Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).   
Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения Логопедический альбом для обследования 

фонетико-фонематической системы речи.  
Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, 

сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  
Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, 

мнемотаблицы для заучивания стихотворений.  
Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 
Скороговорки 

 Раздел «Фонематическое восприятие» 
Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, маракасы). Звучащие игрушки-заместители 

Магнитофон, кассеты с записью голосов природы, бытовых шумов.  
Музыкальные инструменты Колокольчик Бубен 
Свистулька Погремушка 
Лото с прищепками «Найди звук в слове». 
Игра «Найди где спрятался звук в начале, в середине или в 

конце». 
Игра «Прочитай по первым буквам». Игра « Назови слово». 

 Раздел «Словарь» 
Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки 

по всем изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 
частей).  

Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

Небольшие игрушки и  муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал.  
Игра «Противоположности» Игра «Подбери картинку» Игра 

«Четвертый лишний» 
Игра-лото «Предлоги В, На, Под, К, От» Игра «Ходилки» 
Игра «Занимательная политра» Игра «Скажи наоборот» 
Игра «Забавные превращения» Домино «Тени». 
Игра «Найди пару». 
Картинный материал по лексическим темам. 

 Раздел «Грамматический строй речи» 
Игра «Ягоды, овощи, фрукты» Игра «Назови действие» 
Игра «Скажи ласково» Игра «Сложи фразу» 
Игра «Подбери правильно» 
Игра с фонариком «Скажи без чего» Игра «Мой, моя, мои» 
Игра «Назови какой»? изучаем календарь Игра «Открой и 

назови что спрятано» Игра «Что из чего сделано». 
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Объемная игра «круги». 
Игра «Назови какое мороженое» 

 Раздел «Связная речь» 
Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки 

по всем изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки.  
Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 

частей).  
Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей).  
Игра «Что перепутал художник»  
Игра «Истории в картинках» Игра «Придумай предложение» 
Картинный материал для развития связной речи «Говорим 

правильно в 5-6 лет.» О.С. Гамзяк. 
Картинный материал для развития связной речи «Говорим 

правильно в 6-7 лет.» О.С. Гамзяк. 
Сюжетные картинки «День рождение цыплёнка» Сюжетные 

картинки «Как помочь птицам зимой» Сюжетные картинки «Как 

щенок нашёл друзей» 
Развиваем связную речь у детей 6-7 лет альбом «Мир 

человека» Развиваем связную речь у   детей 6-7 лет

 альбом «Мир животных» 
Развиваем связную речь у детей 6-7 лет альбом «Мир 

растений» Мнемотаблицы описательных рассказов 
 Раздел «Обучение грамоте и чтению» 

Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для 

коврографа.  
Слоговые таблицы.  
Карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений.  
«Мой букварь». 
Ребусы, кроссворды, изографы. 
Набор раздаточного материала для звуко-буквенного анализа 

Буквы 
Набор картинок с буквами: в начале, середине и конце.  
Игра «Делим слова на слоги» Игра «Ребусы» 
Букварь 
Прописи «Готовим руку к письму  
Тексты для чтения 

 Раздел «Мелкая моторика» 
Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. Мозаика и схемы 

выкладывания узоров из нее. Средние и мелкие конструкторы типа 

«Lego» или «Duplo». Бусы разных цветов и леска для их 

нанизывания. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок 
 
Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. Игра 

«Танграм». 4. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), 

пазлы. Различные сборные игрушки и схемы сборки. Игрушки-
трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. Материалы 

для изготовления оригами. 
Игра с цветными камушками «Выложи рисунок» Лабиринты 
Игра с прищепками. 
Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем 

лексическим темам 
Межполушарное взаимодействие «Прописи для двух рук». 
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3.1.4 Режим дня (циклограмма специалиста). Учебный план (план работы 
специалиста), календарный учебный график 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования 
в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 
активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 
условий реализации программы МБУ, потребностей частников образовательных 
отношений. 

Основными компонентами режима в МБУ являются: сон, пребывание на открытом 
воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 
собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 
Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 
возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 
особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 
постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 
помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными 
видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 
прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной 
системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 
капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

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 гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 
между приемами пиши, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 
отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 
детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 
индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня, 
обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной 
деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее 
насыщенные но содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью 
детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в 
чередовании с музыкальной и физической активностью. 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствует 
требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21и СП 2.4.3648-20.35.9. Режим дня 
строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная 
длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 
переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при 
температуре воздуха ниже минус 15 °Си скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов 
необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, 
вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в МБУ и регулируется 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.35.11. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать 
режим дня в зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных 
программ, сезона года. 

МБУ самостоятельно принимает решение о наличии второго завтрака и ужина, 
руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. При 12-часовом 
пребывании в МБУ организуется «уплотненный» полдник с включением блюд ужина и с 
распределением калорийности суточного рациона 30%. 
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Примерный режим дня для групп, функционирующих полный день (12-часов), 
составленный с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного 
процесса. В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 
образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности 
обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

Режим дня в смешанной дошкольной группе 
РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА  

 
 
 

 
 

 
 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 
режима дня соблюдаются следующие требования: 

-режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

Компоненты режима Смешанная дошкольная группа (5–7 лет) 
5–6 лет 6–7 лет 

Приём детей, осмотр, активное 

бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое)*/игры, 

самостоятельная деятельность 

7:00 – 8:20 

Утренняя гимнастика 8:20-8:30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 – 8:50 
самостоятельная деятельность, игры, 
подготовка к занятиям 

8:50-8:55 

занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия - 2 минуты, перерывы 

между занятиями, не менее 10 минут) 

8:55 – 9:20 
9:35 – 10.00 

10:15 –10:40 
(10.20-10.45) 

(пон, ср, четв., пятн.  - 
гр. «В10.20-10.45 

11:00-11:25 
11:40-12:05  

(вт,– гр. «В») 
 

8:55 – 9:25 
9.35-10.05 

10:15 – 10:45 (10.20-
10.50) 

(пон, ср, четв., пятн.  - 
гр. «В) 

10:20-10:50 
11:00-11:30 
11:40-12:10  

(вт,– гр. «В») 
 

Второй завтрак 10:05-10:15 10.05-10.15 
Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
10:45 – 12:20  

(пон, ср,  четв., пятн. -  гр. «В») 
9:00-10:20  

(вт. – гр. «В») 

Подготовка к обеду, обед 12:20 – 12:35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:35 – 15:05 

закаливающие процедуры  15:05 – 15:20 

игры, самостоятельная деятельность 

детей 
15:20-15:40 

Занятия (при необходимости) 15:40-16:05 
(фронтально) 

15:40 – 16:10 
(фронтально) 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный полдник 
16:10-16:30 

самостоятельная деятельность, игры, 

уход детей домой 
16:30-17:20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 
17:20 – 19:00 
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возрастных особенностей и состояния здоровья; 
-при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается  
контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования 
электронных средств обучения; 

-физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 
спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются  
с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. МБУ 
обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях; 

-возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 
воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 
метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 
движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 
занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

Коррекционная работа проходит в соответствии с циклограммой и учебным 
планом. 

Циклограмма 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план коррекционно-развивающей работы 
 

Вид 

деятельности 
Дошкольный возраст 

5–6 лет 6-7 лет 

Дни 
недел

и 

Время 

работы 
Занятия учителя-логопеда с детьми Всего 

часов 

в 

недел

ю 

Индивидуальные Подгруппо

вые 
 

Групповы

е 
 

Поне

дельн

ик 

8.30 - 
12.30 
15.30-
16.30  
 

(логопедическая группа № 93) 
10.15-12.15 
 (дети с ОВЗ в 

общеобразовательных группах) 
15.30-16.30  

8.55-9.20 
9.35-10.05 
 

 5 ч. 

Втор

ник 
8.30 - 
12.30 
15.30-
16.30  
 

(дети с ОВЗ в 

общеобразовательных группах) 
11.00-12.00 
(логопедическая группа № 93) 
16.30-18.00 

 15.40-
16.05 
15.40-
16.10 

5 ч. 

Среда 8.30 - 
12.30 
15.30-
16.30  
 

логопедическая группа № 93) 
9.35-12.15 
 (дети с ОВЗ в 

общеобразовательных группах) 
15.30-16.30 
(логопедическая группа № 93) 

 
 

8.55-9.20 
8.55-9.25 
 

5 ч. 

Четве

рг 
11.00-
12.00 
14.30 - 
18.30 

8.30-12.30 (дети с ОВЗ в 

общеобразовательных группах) 
15.30-16.30 

  5 ч. 

Пятн

ица 
8.30 - 
12.30 
15.30-
16.30  
 

логопедическая группа № 93) 
10.15-12.15 
 (дети с ОВЗ в 

общеобразовательных группах) 
15.30-16.30 

8.55-9.20 
9.35-10.05 

 5 ч. 

Всего 25 ч. 20 ч. 40 мин 
 

3 ч 20 мин 1 ч. 
 

25 ч. 
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Кол-во 
в нед. 

Объем 
мин. в нед. 

Кол-во 
в нед. 

Объем 
мин. в нед. 

Подгрупповая  
коррекционно-
развивающая 

деятельность с 

учителем-логопедом   

3 75 3 90 

Индивидуальная 

коррекционно-
развивающая 

деятельность с 

учителем-логопедом   

2 50 2 60 

Подгрупповая 

коррекционно-
развивающая 

деятельность с 

педагогом-психологом 

Реализуется в ходе организации совместной деятельности с 

педагогом-психологом 

Индивидуальная 

коррекционно-
развивающая 

деятельность с 

педагогом-психологом 

1 25 1 30 

Подсчет объема 
коррекцион- но-
развивающей 

работы в неделю 

(мин./ч) 

6 150 мин./ 
2 ч. 

30 мин. 

6 180 мин./ 
3 ч. 

 

Подсчет объема 
коррекцион- но-
развивающей 

работы в год 

(мин./ч) 

228 5700 мин./ 
95 ч. 

228 6840 мин./ 
114 ч. 

 

 
 
Годовой план учителя –логопеда 
Цель: своевременное выявление проблем в речевом развитии и оказание необходимой 

логопедической помощи детям в возрасте от 3 до 7 лет. 
Основными задачами являются: 
• формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи; 
• коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения; 
• своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития; 
• привитие детям навыков коммуникативного общения; 
• разработка индивидуальных программ по коррекции звукопроизношения. 
• решение задач социального и речевого развития. 
 течение учебного года проводится работа по различным направлениям: 

-организационная; 
-диагностическая; 
-коррекционная; 
-профилактическая; 
-научно-методическая; 
-взаимосвязь с другими участниками коррекционного процесса. 

 
Основные направления работы учителя-логопеда 
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1. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 

1. Логопедическое и психолого-педагогическое обследование 
детей с ОВЗ и смешанной компенсирующей группы, 
определение особенностей речевого, психомоторного, общего 
развития детей. 

Сентябрь, 
январь, 
май 

2. Работа по выявлению детей с нарушениями речи через 
обследование в ДОУ, направление детей на ПМПК для 
зачисления в логопедическую группу 

октябрь 

3. Направление детей на ПМПК По графику 
ПМПК 

 
2. Коррекционно-развивающая работа 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 

1. Проведение фронтальной логопедической непосредственно 
образовательной деятельности по формированию правильного 
звукопроизношения и обучению грамоте, по формированию 
лексико-грамматических средств языка в старшей группе. 

В 
течение 
учебного года 

2. Проведение  подгрупповой логопедической 
непосредственно образовательной деятельности с детьми 
средней, старшей группы. 

В 
течение 
учебного 
года 

3. Проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической 
непосредственно образовательной деятельности 

В 
течение 
учебного года 

3. Организационно-методическая работа 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 

1. Комплектование детей по подгруппам для занятий по коррекции 
звукопроизношения, развитию лексико-грамматических категорий и 
по формированию общих речевых навыков. 

сентябрь 

1. Составление и утверждение циклограммы рабочего времени 
учителя- логопеда, графика фронтальной и индивидуальной 
логопедической НОД на год. 

сентябрь 

2. Составление рабочей программы, годового плана работы учителя- 
логопеда 
Составление перспективного и календарного плана работы на 
учебный год, планирование подгрупповой и индивидуальной НОД 

сентябрь 

3. Ведение речевых карт и ИКРП В течение года 

4. Участие в методическом объединении учителей - логопедов В течение года 

 

4. Работа с педагогами. 
№ 
п\п 

Содержание работы Сроки 

1. Обсуждение результатов логопедической, психологической и 
педагогической диагностики детей с ОВЗ. 

Конец сентября 
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2. Консультативное  взаимодействие со специалистами ДОУ: с 
инструктором по физическому  воспитанию, музыкальным 
руководителем, воспитателем группы, психологом. 

В течение года 
по мере 
необходимости 

3. Совместная коррекционно-развивающая работа педагогов, в 
соответствии с планом (тетрадь связи с воспитателями узкими 
специалистами). 

В течение года 
по мере 
необходимости 

4. Участие в работе ППк ДОУ с целью определения педагогического 
сопровождения детей, испытывающих трудности в освоении 
программы. 

В течение года 
по мере 
необходимости 

5. Ознакомление педагогов ДОУ с новинками специальной литературы.  
6. Оказание консультативной помощи воспитателям ДОУ в подготовке 

родительских собраний, занятий. 
ноябрь 

7. Участие в педсоветах, семинарах, круглых столах. декабрь 
 

5. Работа с родителями 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 

1. Индивидуальные консультации В начале года 
2 Индивидуальные беседы. Ознакомление родителей с АОП и ИКРП. В начале года 
3 Выступления на родительских собраниях В течение года 
4 Проведение собраний-практикумов для родителей. В течение года 
5 Раскрытие вопросов, касающихся речевого развития дошкольников 

через сайт ДОУ. 
В течение года 

6 Проведение совместных мероприятий с родителями детей с 
нарушениями речи. 

В течение года 

7 Создание информационной копилки. В течение года 
 

6. Оснащение кабинета 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 

1. Пополнение учебно-методического комплекса: 
- новинки методической литературы 
- пополнение имеющихся и создание новых картотек по 
коррекционной работе с детьми - пополнение консультаций для 
педагогов и родителей. 

В течение года 

2. Пополнение учебно-дидактического комплекса 
- новые игры и игрушки для работы с детьми - пособия для 
фронтальной и индивидуальной работы с детьми 

В течение года 

 

8. Повышение профессиональной квалификации. 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 

1. Участие в педагогических советах, семинарах, консилиумах ДОУ, 
МО учителей - логопедов 

В течение года 

2. Просмотр мастер-классов В течение года 
3. Отслеживание и изучение новинок в методической литературе, 

размещение информации в интернет ресурсах. 
В течение года 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 
образовательной организацией самостоятельно с учетом требования СанПиН, мнений 
участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 
плановых мероприятий учреждений культуры региона, утверждается учреждением на 
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каждый учебный год, размещается на официальном сайде МБУ https://chgard64.tgl.net.ru/ 
Календарный учебный график - документ, определяющий: 
• сведения об образовательном учреждении, 
• продолжительность учебного года (устанавливает даты начала и окончания 

учебного года), 
• продолжительность учебной недели, 
• количество учебных недель в периодах реализации ООП и АОП, 
• регламентирование образовательного процесса; 
• сроки проведения мониторинга. 
В соответствии с определением в структуре календарного учебного графика может 

дублироваться содержание некоторых параграфов учебного плана. Это подтверждает 
преемственность планирования образовательной деятельности МБУ и иллюстрирует 
распределение её содержания по периодам учебного плана. 

В календарном учебном графике определен режим мероприятий для 
педагогического коллектива учреждения, отражающих научно-методическое 
сопровождение педагогов и деятельность административно-управленческого аппарата, 
указан режим работы администрации и узких специалистов. 

 
3.1.4 Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Важная часть жизни детского сада – это традиции, которые сложились за годы его 
существования и которые способствуют развитию чувства сопричастности воспитанников 
и их родителей к детскому саду, осознанию ребенком ценностей коллектива. 
Для детей проводятся праздники (личные, групповые, общесадовские), спектакли с 
участием родителей; дети принимают участие в выставках, конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях.. 
Традиции МБУ - детский сад осуществляет тесное взаимодействие всех участников 
воспитательного процесса: детей, педагогов, родителей. Традиционно все мероприятия в 
детском саду проводятся в тесном контакте с родителями. 

Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие прочно 
откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о 
детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. Каждая 
традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция 
проверена временем. 

Итак, представляем вашему вниманию традиции группы: «Здравствуйте, доброе 
утро». 

«Отмечаем день рождения».:Развиваю связанную речь. Учить грамматически 
правильно выражать пожелания. 

«Неделя экскурсий». 
Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям 

различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению 
контактов со взрослыми людьми. 

«Экскурсия в школу». 
Цель: Готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать психологическую 

готовность к школьному обучению. 
«Семейная мастерская». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 
установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих 
близких людях. 

«Книжкин день рождения». 
Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать 

любовь и бережное отношение к книгам. 
«Дорогой памяти». 
Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать 

патриотические чувства. 
8.«Мы идем в музей». 
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Цель: Вызывать у детей желание знать историю своего народа, приобщать к миру 
прекрасного, формировать эстетически развитую личность. 

Наши праздники: «День героев Отечества», «День Конституции Российской 
Федерации», «День Победы – 9 мая!». 

Праздник «Масленица», «До свидания, детский сад!», «День защиты детей», 
фольклорный праздник марте месяце «Народы Поволжья». 

Тематический праздник «Я – гражданин Тольятти»; праздник «12 апреля – день 
космонавтики». 

Тематические праздники – «11 января – день заповедников и национальных парков»; 
«5 апреля – день первого автомобиля ВАЗА»; «20 мая – день Волги» 

• « Волшебное дерево» (по лексическим темам) 
• «Небоычная буква» 
• «День рождения звука 
• «Трудный звук, ты мой друг» 
• «Новогодняя тропинка» 
• КВН 
• Конкурс чтецов 
• Выполнение домашних заданий 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

№ Название программы 
Перечень методической 

литературы 

1 Программа патриотического воспитания 
дошкольников «Я живу на Самарской земле». 

Программа патриотического 
воспитания дошкольников 
«Я живу на Самарской 
земле»/под ред. О.В. Дыбиной.- 
Ульяновск: Издатель Качалин 
Александр Васильевич, 2014.- 
210с. 

 
 

4. Дополнительный раздел 
4.1 Возрастные и иные характеристики воспитанников 

Программа учитывает особенности развития каждого ребенка от 5 до 7 лет с ТНР, что 
позволяет большинству детей развиваться, полностью используя свой потенциал. 

 
4.2 Используемые Программы: ссылки на ФАОП ДО 

и парциальные программы: 
- Федеральная образовательная программа дошкольного образования, 

зарегистрированная в Минюсте РФ от 28.12.2022 г. №71847 в ред. приказ Минпросвещения 
РФ от 25.11.2022 г №1028. 

- Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 27.01.2023 № 72149) 
- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 
с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 64 «Журавленок» 

 
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 
ТНР: 
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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, ориентаций, потребностей, интересов и 
привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям 
(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 
родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое 
и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 
гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 
его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 
прав человека. 

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 воспитательнообразовательный 
процесс; 

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

-создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

-повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 
обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 
включает следующие направления: 

-аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 
ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка; 

-коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 
культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 
представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 
развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 
детском коллективе; 

-информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МБУ; создание 
открытого информационного пространства (сайт МБУ, форум, группы в социальных сетях). 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями), который 
включать: 

-организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 
оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

-повышение уровня родительской компетентности; гармонизацию семейных детско- 
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родительских отношений. восстановительного процесса. Родители (законные 
представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 
сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для 
работы в МБУ и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом- 
психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 
обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 
восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение1 

Речевая карта ребенка 5-7 лет 
ФИО 
ребёнка 

 Дата рождения  

Группа  Дата обследования   
Исследование неречевых психических функций 

Психологические особенности: контактен, с трудом идет на контакт, замкнут, негативен… 
Особенности поведения: принимает помощь, прикладывает волевые усилия для выполнения 
заданий 
Внимание: соответствует возрасту, неустойчивое, часто отвлекается 
Память: соответствует возрасту, снижен объём кратковременной , долговременной памяти 
Мышление: соответствует возрасту, развито недостаточно 
Состояние слухового внимания Н.г К.г Исследование зрительного 

восприятия 
Н.г К.г 

Дифференциация звучащих 
игрушек, предметов 

  Восприятие цвета. Умение соотносить 
цвета (подобрать к  чашкам 
соответствующие по цвету блюдца): 
красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый, розовый, 
коричневый, серый, белый, черный 
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Определение направления звука   Показ цветов 
красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый, розовый, 
коричневый, серый, белый, черный 

  

Восприятие и воспроизведение 
ритма 

.---. …-- ..- 
-. --… 

  Восприятие формы (сказать по 
просьбе логопеда) 
круг, квадрат, овал, треугольник, 
прямоугольник, многоугольник 

  

 
Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса 

 Н.г К.г  Н.г К.г 

Ориентировка в пространстве: 
показать предметы, которые 
находятся  вверху,    внизу, 
впереди, сзади,   слева,  справа, 
слева внизу,  справа   вверху, 
слева вверху,  справа внизу 

  Складывание фигур из палочек по 
памяти: «елочка» и «дерево» из шести 
палочек, «лодочка» и «лесенка» из 
семи; 
Складывание фигур из палочек по 
образцу (при невыполнении 
предыдущего задания) 

  

Ориентировка в схеме тела: 
показать правой рукой левый 
глаз, левой рукой – правое ухо 

  Складывание картинок из 4 – 8 
частей 

  

 
Состояние речевого аппарата, голосовой функции и просодики 
Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы)  
Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов)    
Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный) 
 

Твердое небо (высокое, узкое, готическое, плоское, расщелина, сумбукозная щель) 
 

Мягкое небо (укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка) 

 Язык (массивный, маленький, с укороченной подъязычной

 связкой) 

Громкость голоса (громкий, тихий, высокий, низкий, назальный, глухой, монотонный) 
 

Просодика. Темп (ускоренный, замедленный)   
Ритм (дисритмия)   
Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)   
Интонация   
Исследование состояния моторной сферы 

 Н.г К.г  Н.г К.г 
Состояние общей моторики   Кинетическая основа   
(объем выполнения движений, движений: 
темп, активность,  координация упражнение «Игра на рояле», 
движений): попрыгать на двух проба «кулак-ребро-ладонь» 
ногах, на левой ноге, на правой правой рукой, левой рукой 
ноге; прыгнуть в длину с места;  

потопать ногами и похлопать  

руками одновременно; бросить мяч  

от груди, из-за головы; подбросить  

и поймать мяч; влезть на  

гимнастическую стенку и слезть с  
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нее  
Состояние ручной моторики   Навыки работы с карандашом:   
(объем движений, темп, умение рисовать прямые, 
способность к переключению, ломаные, замкнутые, волнистые 
наличие леворукости) линии, человека 
Кинестетическая основа   Манипуляции с предметами:   
движений: умение застегивать и 
одновременно вытянуть расстегивать пуговицы, 
указательный палец и мизинец завязывать и развязывать 
правой руки, потом левой руки, шнурки, выполнять ножницами 
обеих рук; поместить прямой разрез, косой разрез, 
указательный палец на средний и вырезать фигуры среднего 
наоборот сначала на правой руке, размера 
потом – на левой  
Мимическая и артикуляционная мускулатура 
Наличие или отсутствие движений, замена, объем, точность, мышечный тонус, 
активность/заторможенность, синкинезии, тремор, девиация, саливация, переключаемость, 
истощаемость, неправильное воспроизведение, состояние носо-губной складки, отклонение 
кончика языка, гипо- гиперметрия 

 
 Н.г К.г  Н.г К.г 

Мимическая мускулатура: закрыть 
правый глаз, левый глаз; прищурить 
глаза, нахмурить брови, поднять 
брови, надуть правую щеку, левую 
щеку, втянуть правую щеку, левую 
щеку 

  Движение нижней челюсти: 
открыть и закрыть рот, подвигать 
нижней челюстью вправо-влево 

  

Движение губ:   Движение языка:   
«улыбочка»   «лопата»   
«трубочка»   «жало»   
«улыбочка-трубочка»   «лопата-жало»   
поднять верхнюю губу   «качели»   
опустить нижнюю губу   «маятник»   
одновременно поднять верхнюю губу 
и опустить нижнюю 

  «чашечка»   

Движение мягкого   неба   (широко 
открыть рот и зевнуть) 

  «вкусное варенье»   

 
 

Общее развитие ребенка 
Разговорно-описательная беседа 
Как тебя зовут?   Сколько тебе лет (сейчас, 
было в прошлом году, будет в следующем)? / /    
Где ты живешь? Как зовут маму? 
  Как зовут папу?    
Есть ли у тебя друзья? Кто они?   
Счёт прямой Обратный Счётныеоперации:   
Понимание речи : ограничено - в пределах ситуации; на бытовом уровне; выполняет 
речевые инструкции в полном объеме; требуется неоднократное повторение инструкций 

 
_ 
Понимание сложноподчиненных предложений и сложных логико-грамматических 
конструкций: в полном объеме на уровне фразы, не понимает сложные грамматические 
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конструкции 
 Н.г Н.г  Н.г К.г 

Покажи, где мама, а где дочка? 
Где мамина дочка; где мама 
дочки; где дочка мамы? 

  Петей нарисован Витя. Покажи, 
где Петя, а где Витя 

  

Посмотри на рисунок и скажи, 
правильно ли я говорю. Если нет, 
то поправь меня: Дом за лесом. 
Солнце освещается землей. 
Под самолетом озеро. 
Самолет летит над озером. 

  Послушай вопросы и ответь на 
них: 
За мальчиком бежит собака. 
Кто впереди? 
На вокзале Колю встречал 
дедушка. Кто приехал? 
Петя пошел в кино после того, 
как прочитал книгу. Что Петя 
сделал раньше: прочитал книгу 
или пошел в кино? 

  

 
Состояние экспрессивной речи 
Словарный запас Н. 

г 
К. 
г 

 Н.г К 
.г 

 Н 
.г 

К 
.г 
. 

Глагольный 
словарь 

  Профессии:   Назвать части 
предметов и 
показать 

  

Кто, что 
делает?(учитель, 
продавец, маляр, 
швея;   змея,   рыбы, 

  Повар, врач, 
продавец, летчик, 
строитель, водитель; 
Учитель, 

  Чайник: донышко, 
носик, ручка, крышка 

  

лягушка)   воспитатель, 
пожарный, швея, 
капитан, 
дрессирощик, 
регулировщик 

     
Кто как голос 
подает?(волк, 
лошадь,  овца, 
кукущка, петух, 
собака, кошка) 

  Машина: кабина, 
кузов, колёса, стекло, 
сиденье, руль 

  

Прилагательные(н 
орма, беден, 
неточен) 

  Времена года   Самолет: шасси, 
иллюминаторы,  нос, 
хвост 

  

Назвать по порядку, 
начиная с осени 

  Корабль: мачта, 
парус, якорь 

  

Антонимы   Назвать признаки 
(на картинке) 

  Объяснить значение 
слов: 

  

Друг   Трусл 
ивый 

  Сколько месяцев в 
году? Назови их 

  

Добр 
о 

  Горяч 
ий 

  Синонимы (картинки) Холодильник   

Горе   Легки 
й 

  собака-пес, будка – 
конура, врач-доктор, 
наездник-всадник, 
варежки-рукавички, 
у розы шипы - 
колючки 

  Листопад   

Холо 
д 

  Длинн 
ый 

    Пылесос   

Быст 
ро 

  Давать     Винегрет   

Дале 
ко 

  Подни 
мать 

  Маленький жучок- 
малюсенький, 

  Спица   
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Глуб 
око 

  Прода 
вать 

  крохотный, большой 
слон-громадный, 
огромный 

  Куплет   

 
Обобщающие слова 

  Подушка   

Игру 
шки 

  Инстр 
умент 
ы 

  Прод 
. 
пита 
ния 

  Гриб 
ы 

  Дом. 
птицы 

  Дом.ж 
ивотны 
е 

  

Посу 
да 

  Школь 
н.прин 
ад. 

  Ово 
щи 

  Ягод 
ы 

  Переле 
т. 
птицы 

  Дикие 
животн 
. 

  

Оде 
жда 

  Голов. 
уборы 

  Фрук 
ты 

  Цвет 
ы 

  Зимую 
щ. 
птицы 

  Жив.ж 
арк.стр 
. 

  

Обув 
ь 

  Мебел 
ь 

  Дере 
вья 

  Рыб 
ы 

  Насеко 
мые 

  Жив.хо 
лод.стр 

  

Словообразование 
 

Образован 
ие 
относител 
ьных 
прилагате 
льных 

  Образован 
ие 
уменьшите 
льно- 
ласкательн 
ых форм 

  Образо 
вание 
назван 
ий 
детен 
ышей 

  Сравните 
льная 
степень 
прилагат 
ельных 

  Родст 
вен 
ные 
слова 
(карт 
инки) 

  Притя 
ж. 
прилаг 
(чей 
хвост) 

  

Мяч из   Стол-   Курица   Ягода   Снег   У лисы   

резины   столик      сладкая         

Дом из 
камня 

  Шкаф   Кошка   Орех 
твердый 

  Море   У 
волка 

  

Стол из 
дерева 

  Ковер   Собака   Шарик 
легкий 

  Вода   У 
павлин 
а 

  

Корабл. из 
бумаги 

  Зеркало   Овца   Дерево 
толстое 

  Моро 
з 

  У 
петуха 

  

Дорожка из 
песка 

  Ведро   Лошад 
ь 

  Тропинка 
широкая 

  Часы   У льва   

Стакан из 
стекла 

  Красные 
штаны 

  Корова   Прыгать 
высоко 

  Шип 
ы 

  У 
белки 

  

 

Грамматика 
 

Согласова 
ние 
прилагате 
льных и 
существит 
ельных 

  Ед. и мн.ч 
существит 
ельных и 
глаголов 

  Согласова 
ние 
числитель 
ных и 
существит 
ельных 

  Сущест 
вительн 
ые в 
Р.П 
мн.ч 
(много 
чего?) 

  Согласовани 
е в разных 
падежах(Два 
полосатых 
котенка) 

  

Голубое 
ведро 

  Дом -дома   Два стула   Стульев   Р.П. Кого нет 
у девочки? 

  

Голубая 
чашка 

  Платье   Пять 
стульев 

  Каранда 
шей 

  Д.П. Кому 
наливает 
молоко? 
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Голубой 
мяч 

  Дерево   Два 
карандаша 

  Ведер   В.П. Кого 
увидела 
девочка? 

  

Голубые 
карандаши 

  Котенок   Пять 
карандашей 

  Кукол   Т.П. За кем 
побежала 
девочка? 

  

   Лев   Два ведра   Платьев   П.П.О ком 
заботится 
девочка? 

  

   Облако   Пять ведер   Собак      
Употребление предлогов: Откуда выглядывает заяц?   из-за Откуда собака 
выглядывает? из-под   Куда спрятался мальчик? за   Где лежит собака? 
под Где живет крот? в Откуда падает яблоко? с Откуда вылезает 
крот? из  Где летит птица? над  ///НГ КГ   
Префиксальное словообразование: по- подо-  обо-  за- _ вы- со- при- 
(ШЛА) (Как девочка Маша в лес ходила)///НГ КГ   

 

Связная речь 
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[х] [й]   
 

 С СЬ З ЗЬ Ц Ш Ж Ч Щ Л ЛЬ Р РЬ 
 н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

Н
ач

ал
о

 

                                       

К
о
н

ец
 

                                       

Дифференциация звуков 
 

 С-З С-Ш Ш-Ж Ж-З Ш-Щ Ц-С Ц-ТЬ Ч-С Ч-ТЬ Ч-Ш 
Н. г           
К. г           

 Щ-Ж Щ-С С-Ч-Щ Л-Й Л-ЛЬ Л-Р ЛЬ-РЬ    
Н. г           
К. г           

 
Фонематическое восприятие 
Повторение   Повторение   Выделение    Определение   
слогов, слов слогов, слов первого и последовательно 

  конечного  сти и количества 
  звука  звуков в словах 
та-да-та   са-ша-са   Аист   Дом   
да-та-та   ца-са-ца   Мак   Нос   
ка-га-га   ча-ща-ча   Гном   Вата   
та-ка-па   ла-ля-ла   Сумка   Рыба   
том-дом-ком   ля-ла-ля   коТ   Бык (3)   
кот-год-ход   крыша-крыса   лимоН   Ваза (4)   
гора-кора   касса-каша   сироП   Батон (5)   
Слоговая структура 
Произношение 
изолированных 
слов 

  Произношение сложных предложений 
со сложной слоговой структурой 

  

Тротуар   Мотоциклист догоняет велосипедиста   
Градусник   В аквариуме плавают разноцветные рыбки   
Фотоаппарат   Пингвин гуляет с пингвиненком   
Экскаватор   На площади идет строительство 

многоэтажного дома 
  

Регулировщик   Аквалангист ныряет с аквалангом   
 

Придумай интересный рассказ про двух упрямых козликов (по картинке)  

Составление рассказа по серии картино   
 
Звукопроизношение 
[б],   [п], [м]   
[ф]    
[д], [т], [н]   

 
 
 

[г], 

 
 

[в], 
 

[к], 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Звукопроизношение (дефект полиморфный или мономорфный, характеристика по 
группам звуков: сигматизм свистящих, шипящих, ламбдацизм, ротацизм или др. 
нарушения; смешение или замена звуков) 

 
Слоговая структура (нарушена в словах, в предложениях, тип 
нарушений)   

 
Фонематические представления(сформированы, не 
сформированы)   
_ 
Лексика(лексический запас на сформирован, ниже нормы, о 
возрасту)   
Грамматический строй(ошибки в словоизменении, в 
словообразовании)   

 
Связная речь (отсутствует, на начальном уровне, с помощью взрослого, по наводящим 
вопросам, сформирована)   
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Приложение 2 
Перспективное планирование 

                                                                                                                                                 
Месяц,  
Неделя, тема 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 
Сентябрь 
1 неделя 

Мониторинг    

Сентябрь  
2 неделя 

Мониторинг    

Сентябрь 
3 неделя 

Мониторинг    

Сентябрь 
4 неделя 

Мониторинг    

Октябрь, 
 1 неделя 
«Осень. 

Признаки 

осени. Деревья 

осенью» 

Закрепление 

представлений об осени и 

ее приметах. Уточнение, 

расширение и активиза-
ция словаря по теме 

«Осень» (осень, дождь, 

туман, слякоть, ветер, 

туча, лист, листопад, 

хмурый, дождливый, 

ненастный, пасмурный, 

короткий, ясный, 

длинный. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (согласование 

прилагательных с су-
ществительными в 

роде и числе в 

именительном падеже, 

составление простых 

предложений и 
распространение их 

прилагательными). 

Звук (а), буква 

А. 
 
Ознакомление 

с 

артикуляцией 

звука [а].  

Воспитание 

активного 

произвольного 

внимания к речи, 

совершенствовани

е умения 

вслушиваться в 

обращенную речь, 

понимать ее со-
держание, 

слышать ошибки 

в чужой и своей 

речи. 
Октябрь, 2 

неделя, 
«Огород. 

Овощи.» 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по 

теме «Овощи. Огород» 
(огород, овощи, картофель, 

морковь, свекла, репа, 

редис, редька, лук, чеснок, 

баклажан, кабачок, 

помидор, огурец, укроп, 

петрушка; растить, 

убирать, копать, дергать, 

срезать, укладывать, 

хранить, готовить, 

варить, жарить, солить, 

мариновать, тушить, 

нарезать; вкусный, 

полезный, сочный, 

душистый, мягкий, 

крепкий, гладкий, 

шершавый, красный, 

желтый, зеленый, 

оранжевый, коричневый). 

Согласование 

числительных с 

существительными, 

употребление 

существительных в 

форме родительного 

падежа, винительного 

падежа). Закрепление 

навыка употребления 

простых предлогов. 
Совершенствование 

навыка согласования 

и использования в 

речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

Тема: Звук 

(у), буква У 
Цели: 

Ознакомление 

с 

артикуляцией 

звука [у].  

Совершенствован

ие умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, вести 

диалог. Обучение 

составлению 

рассказов-
описаний. 

 

Октябрь, 3 

неделя, 
«Сад. Фрукты» 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по 

теме «Овощи. Огород» 
(огород, овощи, картофель, 

морковь, свекла, репа, 

редис, редька, лук, чеснок, 

баклажан, кабачок, 

помидор, огурец, укроп, 

петрушка; растить, 

убирать, копать, дергать, 

срезать, укладывать, 

хранить, готовить, 

варить, жарить, солить, 

мариновать, тушить, 

нарезать; вкусный, 

Согласование 

числительных с 

существительными, 

употребление 

существительных в 

форме родительного 

падежа, винительного 

падежа). Закрепление 

навыка употребления 

простых предлогов. 
Совершенствование 

навыка согласования 

и использования в 

речи 

прилагательных и 

Формировани

е умения 

различать на 

слух 

согласные 

твердость—

мягкость. 
Повторение и 

закрепление 
пройденного 
Формировани

е умения 

различать 

звуки [а], [у] 

Совершенст

вование умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, вести 

диалог. Обучение 

составлению 

рассказов-
описаний. 

 



109  

полезный, сочный, 

душистый, мягкий, 

крепкий, гладкий, 

шершавый, красный, 

желтый, зеленый, 

оранжевый, коричневый). 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

Октябрь,  
4 неделя 
«Лес. Грибы и 

лесные ягоды» 

Уточнение и расширение 

и активизация словаря по 

теме «Лес. Грибы. Ягоды» 

(лес, гриб, ножка, шляпка, 

боровик, подосиновик, 

подберезовик, лисичка, 

мухомор, опенок, 

сыроежка; ягода, кустик, 

земляника, черника, 

малина, клюква, 

брусника; собирать, 

заготавливать, прятаться, 

висеть; ядовитый, 

съедобный, спелый, 

сладкий, кислый, 

душистый, ароматный, 

мягкий, гладкий). 

Согласование 

числительных с 

существительными, 

употребление 

существительных в 

форме родительного 

падежа, винительного 

падежа). Закрепление 

навыка употребления 

простых предлогов. 
Совершенствование 

навыка согласования 

и использования в 

речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

Звук [о] и 

буква О 
Ознакомление 

с 

артикуляцией 

звука [о].  

Развитие 

диалогической 

речи. Обучение 

составлению 

рассказов-
описаний. 

 

Ноябрь, 
1 неделя, 
 «Одежда, 

головные 

уборы» 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Одежда» (одежда, 

комбинезон, куртка, 

пальто, плащ, платье, 

брюки, рубашка, кофта, 

свитер, шорты, майка, 

трусы, сарафан, колготки, 

пижама, рукав, воротник, 

капюшон, карман, удобный, 

новый, нарядный, теплый, 

шерстяной, шелковый, 

надевать, снимать, 

носить, стирать, гладить, 

чистить). 

Совершенствование 

навыка согласования 

и использования в 

речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 
роде, числе, падеже. 
Совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование 

однокоренных слов). 

Формирование 

понятия предложение. 

Тема: Звук [и] 

и буква И  
Цели: 

Ознакомление 

с 

артикуляцией 

звука [и]. 

Совершенствован

ие умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, вести 

диалог. Обучение 

составлению 

рассказов-
описаний. 

 

Ноябрь, 
2 неделя, 
 «Обувь» 

 Закрепление представлений 

об обуви, ее назначении, 

деталях, материалах, из 

которых она сделана. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Обувь» (обувь, сапоги, 

ботинки, кроссовки, 

туфли, тапки, босоножки, 

сандалии, шлепанцы; 

надевать, снимать, 

носить, беречь, чистить; 

кожаный, замшевый, 

резиновый, удобный).  

Образование и 

использование отно-
сительных 

прилагательных. 
Употребление 

существительных 

множественного числа. 

Закрепление понятия 

предложение. 
Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов. 

Тема: Звук [т] 

и буква Т 
 

Совершенст

вование умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, вести 

диалог.  
 

Ноябрь, 
3 неделя, 
«Игрушки» 

Уточнение и расширение 

представлений об игрушках, 

их назначении, деталях и 

частях, из которых они 

состоят; материалах, из 

которых они сделаны. 

Уточнение и активизация 

словаря по теме «Игрушки» 

(игрушка, кукла, коляска, 

кубики, конструктор, 

клоун, машина, играть, 

беречь, ломать, 

Совершенствование 

навыка согласования 

и использования в 

речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, падеже. 
Совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование 

 Повторение и 

закрепление 

пройденного  

Развитие 

диалогической 

речи. Обучение 

составлению 

плана рассказа и 

рассказа по 

отдельным 

эпизодам 

картины. 
Обучение 

составлению 
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придумывать, укачивать, 

убаюкивать; новый, 

красивый, яркий, 

интересный). 

однокоренных слов). 

Формирование 

понятия предложение. 

рассказов-
описаний о 

предметах и 

объектах по 

образцу, 

алгоритму. 
 

Ноябрь, 
4 неделя,  
«Посуда» 
 
 

Уточнение и расширение 

представлений о посуде, ее 

назначении, деталях и 

частях, из которых она 

состоит; материалах, из 

которых она сделана. 

Формирование понятий 

чайная, столовая, кухонная 

посуда. Уточнение и 

активизация словаря по теме 

«Посуда» (посуда, чайник, 

кастрюля, сковорода, ковш, 

дуршлаг, супница, тарелка, 

ложка, вилка, масленка, 

солонка, хлебница; 

готовить, варить, 

жарить, кипятить, 

тушить, наливать, 

класть; столовый, 

кухонный, чайный, 

фарфоровый, 

металлический, 

стеклянный, серебряный). 

Согласование 

числительных два и 

пять с 

существительными. 

Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов. 
Использование имен 

существительных в 

косвенных падежах. 

Звук [п] и 

буква П 
Совершенст

вование умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, вести 

диалог.  
 

Декабрь, 
1 неделя, 
«Зима. 

Зимующие 

птицы.» 

Закрепление представлений 

о зиме и ее приметах. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Зима» (зима, снег, 

снежинка, хлопья, крупка, 

метель, вьюга, поземка, 

снегопад, гололед, сугроб, 

узор, ворона, сорока, голубь, 

воробей, снегирь, синица, 

кормушка, корм, помощь; 

холодный, белый, 

пушистый, снежный, 

морозный, сильный, 

голодный', замерзать, 

покрывать, выпадать, 

завывать, заметать, 

кормить, сыпать). 

 Формирование 

навыка образования 

однокоренных слов. 
Совершенствование 

слоговой структуры 

слов (трехсложные 

слова с одним 

закрытым слогом). 

Закрепление знаний 

о предложении. 
Образование 

прилагательных и 

существительных с 

уменьшительными 

суффиксами. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

Развитие 

диалогической 

речи. Обучение 

составлению 

плана рассказа и 

рассказа по 

отдельным 

эпизодам 

картины. 
Обучение 

составлению 

рассказов-
описаний о 

предметах и 

объектах по 

образцу, 

алгоритму. 
 

Декабрь, 
2 неделя, 
«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Закрепление 
представлений о 

домашних животных, их 

внешнем виде, образе 

жизни в зимний период, 

повадках. Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря по 

теме «Домашние 

животные» (животное, 

корова, лошадь, коза, 

овца, свинья, собака, 

кошка, рога, грива, 

Согласование 
числительных два 

и пять с 

существительными

. Закрепление 

навыка 

употребления 

простых 

предлогов. 
Использование 

имен 

существительных в 

косвенных 

Звук [н] и 
буква Н 

Совершенствован

ие умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, развитие 

диалогической 

речи. 
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копыта, хлев, стойло, 
сено, пойло, запас; 

домашний, теплый, 

полезный, умный; 

кормить, поить, 

чистить, доить, возить, 

охранять, ловить, да-
вать, приносить). 

падежах. 
Закрепление 

знаний о 

предложении. 

Декабрь, 
3 неделя,  
«Дикие 

животные и их 

детеныши» 
 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Дикие животные» 

(животное, зверь, медведь, 

волк, лиса, барсук, заяц, 

белка, еж, лось, рысь, рога, 

копыта, мех, шкура, лапа, 

берлога, нора, дупло, логово, 

лежка; дикий, хищное, 

травоядное, голодный, 

злой; менять, линять, 

спать, добывать, 

охотиться). 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(употребление 

существительных с 

суффиксами -онок-, -
енок-, -ат-, -ят-- . 
Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Звук [М] и 

буква М 
Обучение 

составлению 

рассказа по 

картине. 
Формирование 

способности 

передавать 

содержание без 

пропусков и 

искажений. 

Декабрь,  
4 неделя,  
«Новый год» 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Новогодний 

праздник» (елка, хоровод, 

карнавал, маска, 

украшение, подарок, 
конфетти, Дед Мороз, 

Снегурочка; веселый, 

праздничный, новогодний; 

украшать, дарить, 

получать, вынимать, 

вешать). 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе, 

образование 

прилагательных и 

существительных с 

уменьшительными 

суффиксами. 

Образование 

однокоренных слов. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствован

ие умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, развитие 

диалогической 

речи. 
 

Январь, 
1 неделя, 
Каникулы 

    

Январь, 2 

неделя, 
«Мебель, части 

мебели, 

назначение» 

Расширение и углубление 

представлении о мебели, 

ее назначении, деталях и 

частях; материалах, из 

которых она сделана. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Мебель» (мебель, 
шкаф, диван, кровать, 

кресло, стол, стул, комод, 

стенка, полка, тахта, 

табурет, пуф, качалка, 

дверца, ножка, спинка, 

сиденье, подлокотник; 

сидеть, лежать, хра-
нить, убирать, вешать, 

протирать; деревянный, 

кожаный, мягкий). 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(употребление 

существительных с 

предлогами). 
Закрепление знаний 

о предложении. 

Образование 

однокоренных слов. 

Звук [к] и 

буква К 
Совершенствован

ие умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, развитие 

диалогической 

речи. 
 

Январь, 3 

неделя,  
«Грузовой и 

пассажирский 

транспорт». 

Расширение и закрепление 

представлений о 

транспорте. Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря по 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (употребление 

глаголов с 

различными пристав-

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Составление 

рассказов о 

транспорте по 

заранее 

составленному 
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теме «Транспорт» 

(транспорт, машина, 

грузовик, автобус, 

троллейбус, трамвай, 

поезд, метро, самосвал, 

фургон, корабль, кузов, 

руль, кабина, пассажир, 

остановка, шофер, 

водитель; ехать, плыть, 

лететь, везти, 

перевозить, управлять, 

тормозить, 

останавливаться; 

грузовой, пассажирский). 

ками, простых 

предлогов).  
плану. 

Январь, 4 

неделя, 
«Профессии на 

транспорте» 

Расширение и закрепление 

представлений о 

профессиях людей, 

работающих на 

транспорте. Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря по 

теме «Профессии на 

транспорте» (профессия, 

шофер, водитель, 

машинист, летчик, 

капитан, кондуктор, 

контролер; управлять, 

водить. рулить, 

сигналить, перевозить, 

продавать; нужный, 

трудный).  
 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(употребление 

существительных с 

предлогами). 
Закрепление знаний 

о предложении. 

Образование 

однокоренных слов. 

 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствован

ие умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, развитие 

диалогической 

речи. 
 

Февраль,  
1 неделя,  
«Детский сад, 

профессии» 

Расширение и 

активизация словаря по 

теме «Детский сад. 

Профессии» (профессия, 

работа, педагог, 

заведующая детским 

садом, воспитатель, 

психолог, логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

руководитель 

физвоспитания, врач, 

медицинская сестра, 

массажист, повар, 

кладовщик, прачка; 

воспитывать, учить, 

обменять, заниматься, 

помогать, руководить, 

лечить, готовить, 

варить, жарить, резать, 

стирать, гладить, 

хранить, делать массаж; 

нужный, необходимый, 

полезный, любимый). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Составление 

рассказов о 

транспорте по 

заранее 

составленному 

плану. Развитие 

общих речевых 

навыков. 

Февраль, 
2 неделя,  
«Ателье. 

Закройщица» 

Закрепление представ-
лений о необходимости и 

значении труда взрослых 

людей. Расширение и 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи. 
Совершенствование 

 Звуки [б], 
[б′]. 
Буква Б. 
 

Совершенст

вование умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 
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уточнение представлений 

о профессии швеи. 

Расширение и 

активизация словаря по 

теме «Профессии. Швея» 

(профессия, работа, 

ателье, фабрика, швея, 

портниха, одежда, 

ткань, пуговица, швейная 

машина, нитки, 

ножницы, метр: кроить, 

шиты нужный, 

необходимый, полезный). 

навыка составлении 

сложносочиненных 

предложений со 

словами для того 

чтобы. 
 

полно, 

совершенствовани

е навыка 

составления 

рассказа по 

картинкам. 
 

Февраль,  
3 неделя,  
«Наша армия» 

Закрепление представ-
лений о нашей Армии. 

Расширение и уточнение 

представлений о военных 

профессиях. Расширение 
и активизация словаря по 

теме  

Совершенствование 

грамматического 

строя речи: 
Совершенствование 

навыка составлении 

сложносочиненных 

предложений со 

словами для того 

чтобы. 
 

 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствован

ие умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, 

совершенствовани

е навыка 

составления 

рассказа по 

картинкам. 
 

Февраль,  
4 неделя 
«Стройка, 

профессии на 

стройке» 

Расширение и закрепление 

представлении о 

профессиях людей, 

работающих на стройке. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Профессии 

настройке» (профессия, 

работа, стройка, 

архитектор, инженер, 

строитель, рабочий, 

каменщик, крановщик, 

бульдозерист, 

экскаваторщик, плотник, 

стекольщик, кровельщик, 

сантехник, маляр, шту-
катур; строить, копать, 

рыть, расчищать, 

поднимать, класть. 

штукатурить, красить, 

крыть, стеклить, 

проводить; нужный, 
трудный, полезный). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (употребление 
существительных с 

предлогами, 

образование и 
употребление 

относительных 

прилагательных, 

согласование 

прилагательных с 

существительными)

. 
Совершенствование 

синтаксической 

стороны речи 
(составление 

сложносочиненных 

предложений со 

словами потому 

что). 

Звуки [д], [д′]. 
Буква Д 
 

Составление 

рассказов по 

картине. 

Развитие 

диалогической 

речи. 

Март, 
1 неделя, 
«Весна. 

Приметы 

весны. Мамин 

праздник» 

Закрепление представле-
ний о весне и ее приметах. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Весна» (весна, 

оттепель, солнце, облако, 

сосулька, капель, 

проталинка, верба, лужа, 

ручей, ледоход, льдина, 

почка, подснежник, мать-
и-мачеха, мимоза, фиалка, 

трава; грач, грачиха, 

грачата, гнездо, скворец, 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование 

однокоренных слов). 
Совершенствование 

синтаксической 

стороны речи 

(составление 

простых 

распространённых 

предложений). 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Составление 

рассказов по 

картине по 

коллективно 

составленному 

плану. Развитие 

диалогической 

речи. 
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соловей, аист, кукушка, 

ласточка, утка, гусь, 

лебедь, насекомое; 

чистый, голубой, 

прозрачный, первый, 

длинный, звонкий, 

хрупкий, белоносый; 

наступать, таять, 

пригревать, капать, 

появляться, течь, 

грохотать, набухать, 

расцветать, прилетать, 

вить, выводить, 

растить). 
Март, 
2 неделя, 
«Комнатные 

растения» 

Уточнение и 

расширение 

представлений о 

комнатных растениях и 

уходе за ними. Уточне-
ние, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Комнатные 

растения» (растение, 

кактус, розан, 

толстянка, камнеломка, 

колеус, кливия, герань, 

бегония, сенполия, фикус, 

гортензия; подкормка, 

рыхление, полив, горшок, 

поддон, лейка; 
ухаживать, поливать, 
рыхлить, опрыскивать; 

комнатный, сочный, 

зеленый, гладкий, 

опушенный, колючий). 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 
(согласование 

существительных с 

числительными два 

и пять). 
Совершенствование 

навыка составлении 

сложносочиненных 

предложений со 

словами для того 

чтобы. 
 
 

Звуки [г], [г′]. 
Буква Г 
 

Совершенствован

ие навыка 

составления 

рассказа по серии 

картинок. 
 

Март,  
3 неделя, 
«Пресноводны

е и 

аквариумные 

рыбы» 

Расширение представле-
ний об аквариумных 

рыбах, формирование 

представлений о 

пресноводных рыбках, их 

внешнем виде, образе 

жизни, повадках. Уточ-
нение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Пресноводные 

рыбы» (животное, рыба, 

река, пруд, озеро, водоем, 

аквариум, малек, икра, 

охота, хищник, 

меченосец, гуппи, 

скалярия, гурами, сом, 

щука, лещ, карп, ерш, 

карась, плотва, окунь, 

судак, красноперка, 

форель 
туловище, хвост, плавник, 

чешуя, жабры; 
прозрачный, хищный, 

зубастый, длинный, 

блестящий, серебристый; 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (употребление 
существительных с 

предлогами, 

обогащение речи 

словами-
антонимами, 

образование 

однокоренных слов). 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Составление 
рассказов по 

картине. 

Развитие 

диалогической 

речи. 
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ловить, охотиться, 

плавать, размножаться, 

питаться, затаиться). 
Март, 
 4 неделя, 
«Наш город» 

Расширение 

представлений о родном 

городе и его 

достопримечательностях

. Расширение и 

активизация словаря по 

теме «Наш город» город 

Тольятти, улица, 

проспект, площадь, музей, 

театр, прекрасный, 

красивый, великолепный; 

возникать, стоять, 

раскинуться, 

возвышаться, впадать). 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(согласование 

прилагательных с 

существительными, 

образование 

притяжательных 

прилагательных). 
 

 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствован

ие навыка 

составления 

описательного 

рассказа по 

заранее 

составленному 

плану.  
 

Апрель, 
1 неделя,  
«Весенние 

работы на 

селе» 

Расширение представле-
ний о необходимости и 

значении труда взрослых 

людей. Формирование 

представлений о труде 

людей весной на селе. 

Расширение и 

активизация словаря по 

теме «Весенние 

сельскохозяйственные 

работы» (рабочий, 

хлебороб, овощевод, 

садовод, пастух, поле, 

сад, огород, теплица, 

пастбище, пахота, сев, 

побелка, трактор, плуг, 

борона, лопата, грабли, 

семена, ведро, кисть, 

весенний, черный, 

влажный, белый; пахать, 

боронить, рыхлить, 

копать, белить, сеять). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (согласование 

числительных с 

существительными)

.  

Звуки [ф], [ф′]. 
Буква Ф 
 

Составление 

предложений по 

картинкам.  

Апрель,  
2 неделя,  
«Космос» 

Формирование 

представлений о космосе, 

освоении космоса 

людьми, работе 

космонавтов. 

Расширение 

представлений о значении 

труда взрослых. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по 

теме «Космос» (космос, 

космонавт, корабль, 

ракета, станция, 

иллюминатор, спутник, 

полет, планета, звезда, 

орбита; первый, 

космический, 

орбитальный; осваивать, 

летать, запускать). 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(согласование 

числительных с 

существительными 

мужского и 

женского рода, 

употребление 

простых 

предложение, 
образование и 

употребление 

существительных с 

суффиксом –иц-). 
 

 Звуки [в], [в′]. 
Буква В 
 

Развитие 

диалогической 

речи. 

Составление 

рассказа по 

картине. 

Апрель,  
3 неделя,  

Формирование пред-
ставлений о труде 

Совершенствование 

грамматического строя 

Повторение и 

закрепление 

Составление 

рассказов по 
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«Откуда хлеб 

пришел?» 
хлеборобов, о важности 

их труда. Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря по 

теме «Хлеб» (хлеб, злак, 

пшеница, рожь, колос, 

сноп, хлебороб, комбайн, 

мельник, мука, пекарь, 

тесто, булка, сдоба, 

бублик, сушка, пряник, 

печенье, пирожное, 

торт; золотой, усатый, 

тяжелый, белый, свежий, 
ржаной, сдобный, 

вкусный; растить, 

ухаживать, убирать, 

молотить, месить, печь). 

речи (образование 

однокоренных слов, 

относительных 

прилагательных,  

пройденного. картине по плану. 

Развитие 

диалогической 

речи. 

Апрель,  
4 неделя, 
«Почта» 

Формирование 

представлений о труде 

работников почты, о 

важности их труда. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Почта» (почта, 

почтальон, сумка, ящик, 

газета, журнал, письмо, 

открытка, телеграмма, 

посылка, бандероль, 
марка, конверт; 

разносить, послать, 

отправлять; почтовый, 

свежий, 

поздравительный, 

заказной). 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи. 
Совершенствование 

синтаксической 

стороны речи 
(обучение 

составлению 

предложений с 

противительным 

союзом а). 

 Звуки [х], 
[х′]. 
Буква Х 
 

Совершенст

вование умения 

составлять 

рассказы по 

картине. 
Развитие 

диалогической 

речи. 

Май, 
1 неделя, 
Каникулы 

    

Май,  
2 неделя,  
«Правила 

дорожного 

движения» 

Расширение представле-
ний о правилах дорожного 

движения. Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря по 

теме «Правила 

дорожного движения» 

(движение, дорога, 

тротуар, переход, 

светофор, остановка, 

дистанция, развязка, 

милиционер, 

регулировщик, жезл, 

свисток дорожный, 

пешеходный, проезжая, 

соблюдать, переходить, 

нарушать, регулировать, 

следить). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (подбор 

однокоренных слов. 

согласование 

числительных с 

существительными)

. 
Совершенствование 

синтаксической 

стороны речи 
(обучение 

составлению 

предложений с 

противительным 

союзом а). 

Звуки [ы]. 
Буква Ы 
 

Составление 

рассказа по серии 

картинок. 

Май, 
3 неделя, 
«Лето. 

Насекомые» 

Расширение и 

углубление 

представлений о 

насекомых, 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 
(образование слов-
антонимов). Со-

Звуки [с], [с′]. 
Буква С 
 

Закрепить навык 

составления 

рассказа-описания 

о насекомом по 

плану. 
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особенностях их 
внешнего вида и образе 

жизни. Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря по 

теме «Лето. 

Насекомые» 

(насекомое, паук, 

бабочка, жук, стрекоза, 

пчела, шмель, оса, 

комар, муха, муравей, 
гусеница, божья коровка, 

кузнечик, крыло, глаза, 

усы, личинка, куколка, 

яйцо; ползать, летать, 

порхать, кружиться, 

жужжать, звенеть, 

собирать; пчелиный, 

комариный, пестрый, 

разноцветный, полезный, 

вредный). 

вершенствование 

синтаксического 

строя речи 

(составление 

сложносочиненных 

предложений с 

противительным 

союзом а). 
 

Май, 
4 неделя,  
«Лето. Цветы 

на лугу.» 

Расширение представле-
ний о растениях луга, об 

охране природы. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Полевые цветы» 

(природа, охрана, поле, 

луг, опушка, цветок, мак, 

колокольчик, ромашка, 

лютик, кашка, клевер, 

купальница, незабудка, 

гвоздика, дрема, букет, 

венок, стебель, лист, 

бутон, корень; полевой, 

луговой, красивый, яркий, 

разноцветный, нежный, 

душистый, лиловый, 

белоснежный, 

золотистый, розовый, 

голубой, редкий; 

охранять, нюхать, 

рисовать, 

фотографировать, 

рвать, собирать, 

уничтожать) 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование 

относительных 

прилагательных, 

образование 

однокоренных слов к 

слову цветы, 

образование и 

употребление слов-
антонимов, 

согласование 

числительных с 

существительными)

. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Составление 

рассказов по 

картине. 

Развитие 

диалогической 

речи. 

 
 

Приложение 3. 
1. Сведения о ДОО: 
– адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, д.70 
телефон: 8 ( 8 4 8 2 ) 3 7 - 6 6 - 6 5 ; 8 ( 8 4 8 2 ) 3 6 - 7 0 - 7 2 
– сайт: https://chgard64.tgl.net.ru/ 
– количество обучающихся на начало учебного года: 259 чел. 
– количество педагогов на начало учебного года: 23 чел. 
– режим работы: пятидневная дневная рабочая неделя с 7:00 до 19 :00. 

Нерабочие дни – суббота и воскресенье, праздничные дни, установленные 
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законодательством РФ. 
2. Продолжительность учебного года: 
– начало учебного года 01.09.2023. 
– окончание учебного года 31.08.2024. 
Продолжительность учебной недели 5 дней 
Количество учебных недель 38 . 
Регламентирование образовательного процесса на день (основание: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»). 

 
 

Распределение образовательной нагрузки 
Возраст Продолжи- Продолжитель- Продолжитель- Образова- ПОУ Итог 
детей тельность ность дневной ность недельной тельная дея-   
 занятия (не суммарной суммарной тельность   
 более) нагрузки нагрузки    
  (не более) (не более)    
5–6 лет 25 мин. 50 мин или 75 325 мин. 12*25 мин. = 3*25 мин. 375 мин. 
  мин при органи-  300 мин. =  
  зации 1 занятия   75 мин.  
  после дневного     
  сна     
6–7 лет 30 мин. 90 мин. 450 мин. 14*30 мин. = 

420 мин. 
1*30 
мин. = 30 
мин. 

450 мин. 

Начало занятий: не ранее 8:00. Окончание занятий: не позднее 17:00. 
Продолжительность перерывов между занятиями: не менее 10 мин. 
Организация образовательного процесса в летний период: в период летних каникул 

(01.06.2025 – 31.08.2025) организуется деятельность по музыкальному воспитанию и 
физическому развитию, творческие мастерские, развлечения, экскурсии, экологические 
акции и другие формы организации детской деятельности, предусмотренные в режиме дня. 

Сроки проведения оценки индивидуального развития детей: сентябрь 2024 года, январь, 
май 2025 года. 

Дневная образовательная нагрузка, длительность непосредственной образовательной 
деятельности (НОД): 

 
Возраст 
воспитанников 

Длительнос 
ть НОД 

Максимально допустимый 
объём НОД  в первой 
половине дня 

Максимально допустимый 
объём НОД во второй 
половине дня 

5–6 лет 25 мин. 50 мин. 25 
мин 

6–7 лет 30 мин. 90 мин. - 
60 мин. 30 

мин. 
 

Организация образовательного процесса в летний период: в летний период 
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образовательный процесс организуется с минимальным использованием непосредственной 
образовательной деятельности в организационных формах (индивидуальные и 
подгрупповые занятия) и максимальным проведением свободной игровой деятельности и 
совместной деятельности взрослых и детей на свежем воздухе. Непосредственная 
образовательная деятельность по физическому развитию организуется на открытом 
воздухе. 
Сроки проведения мониторинга оценки эффективности и качества реализации основных 
образовательных программ дошкольного образования: сентябрь 2024 года, январь, май 
2025 года. 
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